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Согласно Конституции Армении, Республика 
Армения — демократическое, правовое государ-
ство1. 

В ст. 2 Конституции указанно, что власть в ре-
спублике принадлежит народу, и что эту власть на-
род осуществляет посредством свободных выборов, 
референдумов, а также через предусмотренные 
Конституцией государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностных лиц. 

Выборы Президента Республики Армения, На-
ционального Собрания, органов местного само-
управления, а также референдумы проводятся на 
основе всеобщего, равного, прямого избирательно-
го права тайным голосованием2. 

Примечательно, что в формулировке принципа 
разделения властей в ст. 5 Конституции Армении 
указанно на баланс законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей. В частности, отмечено, что 
государственные органы, органы местного самоу-
правления и должностные лица правомочны совер-
шать только такие действия, на которые они упол-
номочены Конституцией или законами. 

В Армении установлен идеологический плюра-
лизм и многопартийность3. 

Интересно сформулирован конституционный 
принцип свободы совести, в частности, указано, что 
церковь отделена от государства, однако признана 

исключительная миссия Армянской Апостольской 
Святой Церкви как национальной церкви в духов-
ной жизни армянского народа, в деле развития его 
национальной культуры и сохранения националь-
ной самобытности.

В ст. 28 Конституции Армении установлено 
право на объединение, в том числе в политические 
партии. 

Принцип свободного и равного избирательного 
права сформулирован в ст. 30 Конституции Арме-
нии следующим образом: 

«Граждане Республики Армения, достигшие 
18 лет, имеют право избирать и участвовать в ре-
ферендумах, а также непосредственно и через из-
бранных свободным волеизъявлением своих пред-
ставителей участвовать в управлении государством 
и местном самоуправлении». 

Любопытно, что Конституцией предусмотрена 
оговорка, что возможен допуск к процедурам прямой 
демократии лиц, не являющихся гражданами респу-
блики. Даны и традиционные исключения: «Не могут 
избирать и быть избранными граждане, признанные 
решением суда недееспособными, приговоренные 
к лишению свободы по вступившему в законную 
силу приговору суда и отбывающие наказание». 

Таким образом, нормы, закрепленные в Кон-
ституции Армении, являются весьма стандартными 
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для современного демократического государства, 
хотя имеют и определенные особенности, в частно-
сти, такой не типичный для современного общества 
подход, который связан с допуском к процедурам 
прямого волеизъявления неграждан республики.

Ст. 49 Конституции Армении Президент провоз-
глашен главой государства. Он избирается сроком 
на пять лет. Ст. 50 установлен избирательный ценз, 
а именно —президентом республики может быть 
избрано каждое лицо, достигшее 35 лет, последние 
десять лет являющееся гражданином Республики 
Армения, постоянно проживающее в республике 
последние десять лет и обладающее избиратель-
ным правом. Одно и то же лицо не может быть из-
бранно президентом республики более чем два раза  
подряд. 

Конституция Армении довольно подробно ре-
гламентирует вопросы выборов Президента. Так, 
в ней установлено, что президентом республики 
избирается кандидат, за которого проголосовало 
более половины избирателей, проголосовавших за 
всех кандидатов. В случае, если подобное условие 
не выполнено, Конституцией предусмотрено про-
ведение второго тура выборов на 14-й день после 
первого голосования. Во втором туре участвуют два 
кандидата, набравших наибольшее число голосов, и 
побеждает тот, кто набрал простое большинство го-
лосов. Если президент так и не будет выбран в про-
цессе голосования, то назначаются новые выборы 
не позднее 40 дней с момента голосования.

Кроме того, Конституцией Армении предусмо-
трен случай, когда баллотируется всего один канди-
дат, в этом случае, если его одобряет более полови-
ны голосовавших, то он считается избранным. 

В случае возникновения для одного из кандида-
тов в президенты республики непреодолимых пре-
пятствий, выборы президента республики отклады-
ваются на двухнедельный срок. При не устранении 
препятствий, признанных непреодолимыми, назна-
чаются новые выборы, а голосование проводится на 
40-й день после истечения указанного двухнедель-
ного срока. В случае смерти до дня голосования 
одного из кандидатов, назначаются новые выборы, 
а голосование проводится на 40-й день после назна-
чения новых выборов.

Ст. 53 Конституции Армении установлено, что 
в случаях отставки, смерти, невозможности испол-

нения президентом республики полномочий или от-
решения его от должности в установленном ст. 57 
Конституции порядке назначаются внеочередные 
выборы президента республики, а голосование про-
водится на 40-й день после образования вакансии 
должности президента республики.

Если выборы президента республики попадают 
на период военного или чрезвычайного положения, 
то они не проводятся, а действующий президент 
продолжает свое правление.

Таким образом, в Конституции Армении до-
статочно емко и четко закреплен процесс выборов 
президента и Национального собрания Республики 
Армения, однако он детализируется и конкретизи-
руется в Избирательном кодексе Республики Арме-
ния от 5 февраля 1999 г. 

В первых же статьях закона установлены глав-
ные принципы избирательного права Армении: 
свобода и добровольность волеизъявления, всеобщ-
ность, прямота и равенство избирательного права, а 
также принципы тайного голосования и гласности 
выборов. 

Особым образом раскрыт принцип гласности, в 
частности, указана периодичность публикаций на 
каждой стадии избирательного процесса (ст. 7 Из-
бирательного кодекса).

Кроме того, в ст. 2 Избирательного кодекса Ар-
мении указано, что избирать и быть избранными не 
могут граждане, признанные по решению суда не-
дееспособными, а равно осужденные к лишению 
свободы и отбывающие наказание по вступившему 
в законную силу приговору суда. 

Расходы по проведению выборов, как указано в 
ст. 8 Кодекса, проводятся за счет средств государ-
ственного бюджета. Кроме того, Избирательный 
кодекс Армении четко регламентирует процесс со-
ставления и ведения списков избирателей, а также 
процесс организации и деятельности избиратель-
ных комиссий различных уровней.

Избирательным кодексом детально и в обоб-
щенном порядке регулируется предвыборная аги-
тация. Разрешается ее вести кандидатам и полити-
ческим партиям любыми незапрещенными законом 
способами. Также предоставляется равный доступ к 
средствам массовой информации СМИ (ст. 18). Кро-
ме того, устанавливается режим тишины за день до 
голосования и в день голосования (ч. 5 ст. 18).
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Кандидатам (партиям) во время предвыборной 
агитации запрещается лично или каким-либо иным 
способом, безвозмездно или на льготных условиях 
давать (обещать) гражданам деньги, продукты пи-
тания, ценные бумаги, товары или оказывать (обе-
щать) услуги (ч. 7 ст. 18). Этот прямой запрет явля-
ется гарантией от подкупа избирателей.

Примечательным является также регламентация 
проведения предвыборной агитации задержанными 
и содержащимися под стражей гражданами. Так, в 
ч. 9 ст. 18 Избирательного кодекса Армении указа-
но, что задержанные и содержащиеся под стражей 
кандидаты осуществляют предвыборную агитацию 
через своих доверенных лиц. С этой целью задер-
жанные и содержащиеся под стражей кандидаты 
в период предвыборной агитации имеют право на 
встречи продолжительностью до двух часов еже-
дневно со своими не более чем тремя доверенны-
ми лицами в учреждениях, имеющих полномочие 
на содержание задержанных и на содержание под 
стражей.

Ст. 19 Избирательного Кодекса также указано 
на недопустимость а ходе предвыборной агитации 
пропаганды насильственного свержения конститу-
ционного строя, расового, национального, религи-
озного и иного превосходства, опубликования и рас-
пространения материалов, возбуждающих расовую, 
национальную или религиозную вражду.

Отдельной строкой в Избирательном кодексе 
описано недопущение воздействия на свободное 
волеизъявление граждан. Иными словами, запре-
щено использовать свое служебное положение в 
предвыборной агитации, а также иным образом 
принуждать граждан голосовать за того или иного 
кандидата.

Кандидаты и партии имеют право с целью фи-
нансирования своей предвыборной агитации фор-
мировать предвыборный фонд. Предвыборные фон-
ды формируются из:

1) личных средств кандидата;
2) средств, предоставленных кандидату вы-

двинувшей его партией;
3) собственных средств партии;
4) добровольных взносов физических и юри-

дических лиц.
Не имеют права производить взносы в предвы-

борные фонды:

1) государственные органы и органы местного 
самоуправления;

2) бюджетные учреждения (организации);
3) иностранные физические и юридические лица;
4) лица, не имеющие гражданства;
5) хозяйственные организации, в уставном 

или долевом капитале которых имеют долю Респу-
блика Армения или муниципалитеты;

6) организации, более 30% долевого капитала 
которых составляют иностранные средства;

7) благотворительные и религиозные органи-
зации, международные организации и международ-
ные общественные движения.

Суммы, внесенные на счета предвыборных фон-
дов указанными выше физическими и юридически-
ми лицами, перечисляются в государственный бюд-
жет. Таким образом, разбирательства с кандидатами 
после выборов не происходит. Денежные средства, 
поступившие вразрез с законными указаниями, ав-
томатически уходят в бюджет.

Кандидаты также отчитываются за расходова-
ние средств с избирательных счетов перед изби-
рательной комиссией. Для этих целей, а также для 
контроля за расходованием средств, выделенных из 
государственного бюджета, председатель Централь-
ной избирательной комиссии в день назначения 
даты выборов создает при Комиссии контрольно-ре-
визионную службу (ст. 26 Избирательного кодекса).

Избирательный кодекс Армении довольно де-
тально регламентирует образование и деятельность 
избирательных комиссий, а также уделяет отдель-
ное внимание обжалованию решений избиратель-
ных комиссий.

Кодексом регламентируется и сам процесс голо-
сования, вплоть до организации комнат и кабин для 
голосования. 

На наш взгляд, такой скрупулезный подход к 
деталям процесса выборов помогает в дальнейшем 
избежать претензий организационного характера 
со стороны избирателей и кандидатов. Достаточно 
объемно и подробно в Кодексе описывается и про-
цесс подсчета голосов.

При выборах президента вся территория Респу-
блики Армения считается единым мажоритарным 
избирательным округом. Президент избирается по 
абсолютной мажоритарной избирательной системе, 
а во втором туре — по относительной мажоритар-
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ной избирательной системе. В Кодексе повторяет-
ся установленный Конституцией Армении избира-
тельный ценз. 

Кодекс детально регламентирует процедуру вы-
движения кандидата, в том числе и партийными 
организациями. Чтобы выдвинуть кандидата в по-
рядке гражданской инициативы, необходимо обра-
зовать группу численностью не менее 100 человек. 
Такая инициативная группа сама подает все необ-
ходимые документы в Центральную избирательную 
комиссию. Затем инициативная группа начинает 
сбор подписей в поддержку кандидата. Отдельно 
ч. 8 ст. 69 Избирательного кодекса Армении запре-
щается в целях сбора подписей лично или каким-
либо иным способом выдавать (обещать) гражданам 
деньги, ценные бумаги, продукты питания, товары 
или оказывать (обещать) безвозмездные услуги.

Кандидаты, выдвинутые в президенты респу-
блики, вносят на расчетный счет, открытый Цен-
тральной избирательной комиссией в Центральном 
банке Республики Армения, избирательный залог в 
размере 5 000-кратной расчетной минимальной за-
работной платы (далее — минимальная заработная 
плата), установленной законодательством Респу-
блики Армения. При получении кандидатами пяти 
и (или) более процентов поданных голосов сум-
ма избирательного залога возвращается в течение 
60 дней после подведения итогов выборов.

Для регистрации в качестве кандидата на пост 
президента в Центральную избирательную комис-
сию подаются следующие документы:

1) бланки поддержки выдвижения (80 бланков 
по 500 подписей, т.е. 40 000 подписей);

2) квитанция об уплате избирательного залога 
на имя гражданина, выдвинутого кандидатом;

3) справка о состоянии в гражданстве Респу-
блики Армения в последние десять лет гражданина, 
выдвинутого кандидатом;

4) справка о постоянном проживании послед-
ние десять лет в Республике Армения гражданина, 
выдвинутого кандидатом;

5) письменное заявление гражданина, выдви-
нутого кандидатом, о согласии на регистрацию кан-
дидатом в президенты республики;

6) декларация гражданина, выдвинутого кан-
дидатом, о его собственности (имуществе) и дохо-
дах его и членов его семьи за последний год.

После проверки указанных документов Цен-
тральная избирательная комиссия принимает ре-
шение о регистрации или об отказе в регистрации 
кандидата.

Центральная избирательная комиссия отказыва-
ет в регистрации кандидата, выдвинутого в прези-
денты республики, если (ст. 73 Кодекса):

1) на выдвинутого кандидатом гражданина 
распространяются ограничения, предусмотренные 
Конституцией Республики Армения;

2) в результате проверки, проведенной в поряд-
ке, установленном Избирательным кодексом, число 
действительных подписей в бланках поддержки вы-
движения кандидата составляет менее 35 тыс.;

3) представленные для регистрации докумен-
ты подделаны.

Отдельно в Кодексе предусмотрен порядок об-
жалования решения об отказе в регистрации в ка-
честве кандидата, а также признание регистрации 
кандидата, выдвинутого в президенты республики, 
утратившей силу. Последнее происходит в случаях, 
если он (ст. 76):

1) утратил избирательное право;
2) представил заявление о самоотводе;
3) умер;
4) нарушил требования об организации пред-

выборной агитации.
5) нарушил требования о формировании пред-

выборного фонда.
Довольно детально Избирательный кодекс Ар-

мении описывает правовой статус кандидата в пре-
зиденты. Так, с момента регистрации кандидаты, 
выдвинутые в президенты республики, находящи-
еся на государственной службе или работающие в 
органах местного самоуправления, на время выбо-
ров освобождаются от выполнения своих служеб-
ных обязанностей и не имеют права использовать 
преимущества своего должностного положения. 
Президент либо исполняющие в соответствии с 
Конституцией обязанности президента республики 
председатель Национального Собрания или пре-
мьер-министр в случае выдвижения кандидатами 
в президенты республики продолжают исполнение 
своих полномочий, однако не могут использовать 
преимущества своего должностного положения.

Лицо, зарегистрированное кандидатом, выдви-
нутым в президенты республики, освобождается от 
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мобилизации и учебно-тренировочных сборов. В 
этот период Центральная избирательная комиссия 
выплачивает кандидатам из средств, выделенных для 
организации и проведения выборов, денежную ком-
пенсацию в размере их средней заработной платы.

Запрещается увольнение с работы, перевод на 
другую работу или командирование по инициативе 
администрации кандидата, выдвинутого в прези-
денты республики. Этот период считается для кан-
дидата трудовым стажем по той специальности, по 
которой он работал до выдвижения кандидатом.

Кандидат, выдвинутый в президенты республи-
ки, вправе снять свою кандидатуру не позднее чем 
за 10 дней до голосования. Если это сделано без 
какого-либо принуждения, то Центральная избира-
тельная комиссия снимает соответствующую кан-
дидатуру с требованием возмещения кандидатом 
финансовых средств, затраченных государством на 
его выдвижение и предвыборную агитацию. 

Кандидаты, выдвинутые в президенты респу-
блики, не могут быть привлечены к уголовной или в 
судебном порядке к административной ответствен-
ности без согласия Центральной избирательной ко-
миссии. Решение Центральной избирательной ко-
миссии по указанному вопросу принимается двумя 
третями голосов от общего числа членов комиссии. 

Кандидат, выдвинутый в президенты респу-
блики, для осуществления предвыборной агитации 
может учредить в Центральном банке Армении 
на свое имя либо на имя своего уполномоченного 
представителя предвыборный фонд, формируемый 
из добровольных взносов. Размер личных взносов 
кандидата в предвыборный фонд не должен пре-
вышать размера 10 000-кратной минимальной за-
работной платы. Размер взносов в предвыборный 
фонд партии, выдвинувшей кандидата, не может 
превышать размера 30 000-кратной минимальной 
заработной платы. Размер расходов кандидатов, 
производимых из предвыборного фонда, не может 
превышать размер 60 000-кратной минимальной за-
работной платы. 

Каждое физическое лицо может внести в предвы-
борный фонд кандидата добровольный взнос в раз-
мере до 200-кратной, а каждое юридическое лицо — 
до 500-кратной минимальной заработной платы.

При получении менее 5% поданных голосов 
средства, оставшиеся после выборов в предвыбор-

ном фонде, и избирательный залог кандидата, вы-
двинутого в президенты республики, перечисляют-
ся в государственный бюджет.

Кандидаты в президенты могут проводить бес-
платную и платную предвыборную агитацию. Цен-
тральная избирательная комиссия обеспечивает 
кандидатам, выдвинутым в президенты республи-
ки, равные возможности для бесплатного и платно-
го пользования прямым эфиром государственного 
радио и государственного телевидения. Количество 
платного и бесплатного времени строго регламенти-
ровано. 

Центральная избирательная комиссия за счет 
средств, выделенных для организации и проведения 
выборов, компенсирует 50% расходов, произведен-
ных в ходе избирательной кампании, кандидатам, 
получившим по итогам выборов 25 и более процен-
тов голосов.

Выборы президента республики проводятся 
за 50 дней до истечения полномочий президента 
республики. Документы, необходимые для выдви-
жения кандидата в президенты республики от пар-
тии (партийного блока) или инициативной группы, 
представляются в Центральную избирательную 
комиссию не ранее чем за 90 и не позднее чем за 
75 дней до дня выборов, до 18.00 часов.

Центральная избирательная комиссия принима-
ет решение об избрании президентом республики 
того кандидата, который получил более половины 
голосов, поданных за кандидатов. Если баллотиро-
валось более двух кандидатов и ни один из них не 
набрал необходимого числа голосов, то на 14-й день 
после голосования проводится второй тур голосо-
вания, в котором могут участвовать два кандидата 
в президенты республики, набравшие наибольшее 
число голосов.

Если по каким-либо причинам президент респу-
блики не избран, то на 40-й день после дня голосова-
ния проводятся новые выборы. В этом случае новые 
выборы президента республики проводятся с новым 
выдвижением кандидатов. В случае отставки, смерти 
президента республики, невозможности исполнения 
им полномочий или отрешения его от должности в 
порядке, установленном ст. 57 Конституции Респу-
блики Армения, на 40-й день после образования 
вакансии должности президента проводятся внео-
чередные выборы президента республики.
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Таким образом, Избирательный кодекс Арме-
нии детально и скрупулезно регламентирует изби-
рательные процессы, в частности, процесс выборов 
президента республики. 

Отличительная особенность законодательства 
Армении — последовательная и доскональная про-
работка каждого из этапов выборов. 

На наш взгляд, такой подход является наиболее 
приемлемым при регулировании избирательных 

процессов, в частности, он помогает исключить из-
бирательные споры даже в мелочах, так как сложив-
шаяся ситуация будет либо соответствовать закону, 
либо нет. 

1 Конституция Армении 1995 г. Ст. 1 // http://mykpzs.ru/
konstituciya-armenii-1995-rus/
2 Там же. Ст. 4.
3 Там же. Ст. 7.

Хилтунов Н.Н. Уголовная ответственность за нарушение требо-
ваний охраны труда. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 159 с. 
(Сер. «Научные издания для юристов»)

На основе действующего законодательства, прежде всего с учетом 
ст. 143 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 423 
ФЗ), уголовно правовой доктрины и сложившейся правоприменитель-
ной практики РФ за период с 1999 по 2015 гг. рассмотрены вопросы 
уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. 
Предложены решения по более эффективной уголовно-правовой охране 
конституционного права на безопасный труд. Для научных сотрудников, 
студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, работников 
органов, применяющих уголовный закон.

Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория 
судебного административного права: учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. 399 с.

Раскрыты основные теоретические положения, касающиеся адми-
нистративной юстиции как неотъемлемого элемента правового государ-
ства. Определены сфера ее действия, функции, организационные при-
знаки, процессуальные формы и парадигмы. Выявлены сущность и со-
держание основных понятий и институтов административной юстиции 
как судебного административного права.

Представлена общая часть административной юстиции как судебно-
го административного права, включающая базовые административно-
правовые категории, юридические конструкции и принципы, которые 

раскрывают специфику провозглашенного в Конституции РФ административного судопроизводства как 
одной из форм осуществления судебной власти.

Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов, преподавателей и научных работников, 
судей, государственных служащих, а также всех интересующихся современными проблемами администра-
тивного судопроизводства как института защиты субъективных прав и обеспечения законности в сфере 
публичного управления. 
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Аннотация. Анализируются общественно-экономические особенности жизни туркмен в первой половине XIX столе-
тия. Дается характеристика не только племенной, но социальной стратификации туркменского обществ, т.е. деление людей 
на полноправных членов общины, рабов, потомков от смешанных браков туркмен с рабынями, пришельцев из других родов 
и племен, лиц знатного и простого происхождения и т.д. Анализируются причины тесной интеграции всех сфер жизни 
кочевого и полуоседлого социумов, многообразные формы земельной собственности, землевладения и землепользования. 

Ключевые слова: территориальная (сельская) расселенность, племенная и социальная стратификация, орошение, эво-
люция хозяйственной деятельности, права членов общины, интеграция кочевого и полуоседлого социумов, формы земель-
ной собственности, землевладение, земле(водо)пользование. 

Annotation. the article analyzes the socio-economic features of the life of Turkmens in the first half of the XIX century. The 
characteristic of not only the tribe, but the social stratification of the Turkmen society, i.e. division of people into full-fledged members 
of the community, the slaves, the descendants of mixed marriages of Turkmen with slaves, aliens from other clans and tribes, persons 
of noble and humble origin, etc. The reasons of closer integration in all spheres of life of the nomadic and semi-sedentary societies, 
diverse forms of land ownership, land ownership and land use.

Keywords: territorial (rural) population, tribal and social stratification, irrigation, the evolution of economic activity, the rights 
of members of the community, the integration of nomadic and semi-sedentary societies, forms of land ownership, land tenure, land 
(water) use.

Область расселения туркмен в таком виде, в 
каком она сложилась к началу XIX в. была своео-
бразной в географическом, социально-этническом и 
политическом отношении. На се ве ре и за па де реги-
она (ныне территории Дашгоузского и Балканского 
велаятов Туркменистана) имелись благоприятные 
условия для ко че во го ско то водст ва. Здесь из дав на 
проживала одна из крупнейших племенных групп 
в составе туркменского народа — йо му ды, а также 
бо лее мел кие племена (ата, чо вдур, емрели, иг дыр, 
абдал). Оро ша е мые же зем ли северных территорий 
бы ли заселены преимущественно этнически иными 
на ро да ми — сартами, узбеками, таджиками. Ха ны 
Хивы из дав на пре тен до ва ли на об ла да ние землями 
туркменских племен. Однако, ханская деспотиче-

ская власть на эти труд но дос туп ные и климатически 
су ро вые ме с та обитания туркмен рас прост ра ня лась 
лишь но ми наль но. Мно го чис лен ные и воинствен-
ные племена туркмен-йо му дов далеко не всег да ее 
при зна ва ли, а в пе ри од по ли ти чес ких катаклизмов и 
меж до усо бных войн ре ши тель но противились Хиве 
и диктовали ей свою волю, вли я ли на вы бор пра-
вителя и ха рак тер вво ди мых им за ко нов. Военные 
действия ханской армии против непокорных тур-
кмен продолжались с кратковременными перерыва-
ми почти до установления вассальной зависимости 
Хивинского ханства от России. 

В конце XVIII столетия в се вер ных пред горь-
ях Ко пет да га, в оа зи сах Тед же на и Мур га ба (тер-
ритории Ахалского и Марыйского велаятов совре-
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менного Туркменистана) укоренилось еще бо лее 
мно гочисленное и непокорное туркменское пле-
мя — те кин цы (теке). Здесь оно вытеснило или 
подчинили себе по праву сильного бо лее сла бые 
туркменские племена (карадашлы, аннаули, мур ча-
лы, али ли, са лор, са рык и др.), а так же проживав-
шее здесь ира но-тюрк ское не тур к мен ское на се ле-
ние (курдов, белуд жей, кизилбашей, персов, афганцев, 
арабов) [16]. С од ной сто ро ны, все подчиненные те-
кинцами племена ока за лись от них в по ли ти чес кой 
за ви си мос ти, с дру гой, — ста ли невольно при учать 
кочевников-текинцев к бо лее развитой ма те ри аль-
ной, и, преж де все го, зем ле дель чес кой ирригацион-
ной куль ту ре. В условиях ин тен сив но орошаемого 
зем ле де лия здешние благодатные земли ста ли объ-
ек том политических интересов правителей Ира на, 
Хи вы и Бу ха ры. Тем не менее, тур к ме нам-те ке уда-
ва лось лишь формально подчиняться этим государ-
ствам. В вопросах внут рен него жиз ненного уклада 
они со хра няли полную самостоятельность. Не слу-
чайно территорию расселения этого племени обыч-
но называли «вольной Туркменией». 

Меж ду политическими и торговыми цент ра ми 
Бу хар ско го эми ра та — го ро да ми Чар джуй и Кер-
ки (территория Лебапского велаята современного 
Туркменистана), несколько сто ле тий проживала 
еще од на мно гочисленная туркменская пле менная 
группа — эр са ри. Здесь, на приамударьинских зем-
лях юга и юго-востока Туркмении, из дав на привыч-
ным за ня ти ем для них, наряду со ско то водст вом, 
было зем ле де лие. Несмотря на то, что по ли ти чес ки 
туркме ны-эр са ри находились в зависимости от Бу-
харского эми ра, конфликты с Бухарой бы ли для них 
частым яв ле ни ем. 

Край ний юго-за пад Туркменистана — до ли ны и 
пред горья за пад но го Ко пет да га, бас сей ны рек Гур ге-
на и Ат ре ка, сте пи Ма зан де ра на и Аст ра бад а (се вер-
ных окра ин Ира на) в основном за се ля ли наиболее 
мирные и практически оседлые племена — тур к-
ме ны-гок лены и в Сумбарской долине их соседи — 
туркмены-нохурли. Среди них, а также на сопре-
дельных землях, час тич но расселялись туркмены-
йо му ды, а также остатки более мел ких племен с 
примесью иранского элемента (огурджали, икдыр, 
пухурли, мургали) и, наконец, туркменизированные 
племена, ведущие по преданию свое происхожде-
ние от потомков арабских завоевателей: ших, сеид, 

ходжа, махтум и др. Большая часть тур к ме н этого 
края занималась земледелием. В по ли ти чес ком от-
но ше нии они находились в вассальных отношениях 
с иран скими ша хами. Однако, в пе ри о ды нашествий 
иноземцев иранские власти зачастую были не спо-
соб ны за щи тить сво их под дан ных, включая тур-
кмен. Не ред ко при тес не ния туркменских племен со 
сто ро ны шах ской ад ми нист ра ции вы зы ва ли ост рые 
внут рен ние конфликты (восстания гок ле нов), кото-
рые не из мен но жес то ко по дав ля лись [13, c. 18—19]. 

Таким образом, в эпоху, предшествующую во-
дворению русского владычества, туркмены занима-
ли обширную территорию, часть которой входила в 
состав Бухарского эмирата, другая часть в составе 
Хивинского ханства, а третья (самая большая часть) 
состояла из пустынных пространств Каракумских 
песков, солончакового и песчаного Каспийского по-
бережья, предгорий Копет-Дага, Парапомиза и реч-
ных долин Мургаба и Теджена. Именно эта часть, 
равная 560 698 км2, охватывавшая практически 
треть территории Туркестана (1 592 728 км2) [19], 
войдет в середине XIX в. в состав собственно рус-
ских владений, образовав Закаспийскую область 
Российской империи. Данная территория и поныне 
составляет основную, большую часть нынешнего 
государства Туркменистан. 

В целом для социально-экономического строя 
туркмен к концу XVIII столетия были характерны 
постоянные перемещения населения, преобладание 
полукочевых форм хозяйства и быта, сочетание по-
ливного земледелия с отгонным экстенсивным ско-
товодством, общая экономическая нестабильность 
хозяйства [11, c. 208—210]. 

Серьезный отпечаток на специфику социально-
экономического строя туркмен наложило сочета-
ние огромных безводных пустынь и редких оазисов 
при периодической миграции водных источников. 
Уже на ранних этапах эволюции хозяйственной де-
ятельности туркмен возникла насущная необходи-
мость систематического искусственного орошения 
земель, что потребовало строительства грандиозных 
для того времени ирригационных сооружений (пло-
тин, каналов, дамб, водохранилищ, арыков и т.п.) [3, 
c. 2]. Эти условия способствовали тому, что отдельная 
даже самая многочисленная семья была физически не 
в состоянии осуществлять строительство ирригаци-
онных сооружений, а затем поддерживать эффектив-
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ное их функционирование на таких бурных и места-
ми обширных реках, как Амударья, Мургаб, Теджен. 
Кроме того, непреодолимые трудности возникали в 
освоении новых земельных участков, обеспечении 
охраны посевов и скота от диких животных, осущест-
влении других хозяйственных работ. Так что един-
ственно возможной формой хозяйствования у туркмен 
была коллективная, а, следовательно, — общинная  
форма. 

Необходимость коллективных усилий в хо-
зяйственной деятельности обусловила и в начале 
XIX столетия сохранение у туркмен общинной ор-
ганизации. Вследствие этого, общество делилось на 
племена (тайпа, ил), которые, в свою очередь, чле-
нились на роды и более мелкие подразделения (тире, 
уруг). 

Каждое племя имело свои районы кочевки, земле-
делия, распределенные между родами, а также более 
мелкими подразделениями, хотя в действительности 
они не всегда знали совершенно точно границы своих 
территорий. При этом, как и у многих других кочевни-
ков, туркменская племенная структура была довольно 
аморфной; номенклатура и терминология племенных 
подразделений — неопределенными; крупные под-
разделения племен не были политически едиными. 
Генеалогические «древа» многих туркменских родов, 
известные еще из трудов средневековых писателей 
Махмуда Кашгарского, Рашид ад-Дина, Абул-Гази и 
др., не соответствовали полностью стройным схемам, 
и постоянно находились в состоянии изменения и раз-
вития. 

Если основой общественной организации у тур-
кмен был тире, то хозяйственной — оба — кочевой 
аул или сельская община, состоявшая из нескольких 
десятков или сотен семей (машгала) [5, c. 29], связан-
ных различными степенями как действительного, так 
и вымышленного родства. В зависимости от мирного 
или военного времени большее значение в жизни тур-
кмен приобретало то оба, то тире. 

Оба, как правило, включало в себя несколько хо-
зяйств и состояло из близких или дальних родствен-
ников, а также из неродственных членов одного 
тире. В оба близкие родственники-мужчины — отец, 
женатые сыновья, братья — могли вести общее хо-
зяйство и иметь общее стадо. Дальние родственни-
ки и неродственные семьи имели объединенное ста-
до, но хозяйство вели по отдельности. Часто общий 

скот оба для удобства выпаса разбивался на два ста-
да (сури). В целом состав кочевых оба был неустой-
чивым и определялся, прежде всего, хозяйственной 
необходимостью, а не политическими, военными 
или родственными соображениями. Выйти из со-
става одного оба и войти в другое можно было до-
вольно легко. В каждом оба обычно имелось ядро из 
хозяйства уважаемого старика (старшего по возра-
сту) и его родственников. Иногда оба, имевшее ядро 
из родственных хозяйств, называлось «бир атаран 
оба». Глава оба считался самым уважаемым членом 
объединения, но никакой реальной административ-
ной властью он не располагал, и его советы были 
лишь рекомендательными. По договоренности к оба 
могли присоединиться родственники и соседи. В то 
же время, женатые молодые люди, стремившиеся к 
независимости и не хотевшие по тем или иным со-
ображениям кочевать вместе с родителями, могли 
создавать новое оба, состоящее из молодых семей 
[12, c. 203]. 

 В туркменском обществе производство носило 
преимущественно натуральный характер, земледе-
лие и ремесло были дифференцированы далеко не 
везде, товарно-денежные отношения, за исключе-
нием производства и продажи хлопчатобумажных, 
шерстяных и шелковых тканей, а также знаменитых 
туркменских ковров [22], отличались неразвито-
стью; разделение труда между племенами было сла-
бым или вообще отсутствовало [5, c. 28]. 

Основное занятие туркмен — земледелие и 
скотовод ство — находилось на низком уровне. При-
каспийские туркмены отчасти занимались рыбо-
ловством, добычей соли, нефти и нефтепродуктов 
(озокерита). Некоторая часть населения занималась 
различными ремеслами — домаш ним ткачеством, 
изготовлением ковров и кошм, выделкой кожи, куз-
нечным, оружейным, ювелирным делом и т.д. Од-
нако, к тому времени ремесло еще не отделилось 
от сельского хозяй ства и являлось дополнительным 
источником дохода. К тому же тогдашние ремес-
ленники — кузнецы, шорники, столяры, ювелиры и 
другие мастера, как правило, не были местного про-
исхождения [11, c. 216—217]. 

Хозяйство туркмен, организованное на прими-
тивной основе, долгое время оставалось в натураль-
но-потребительской стадии, в связи с чем, торговля 
была развита слабо и сводилась преимущественно к 
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посредничеству в купеческих сделках между Росси-
ей, Ираном, Хивой и Бухарой [5, c. 132—133].

Несмотря на то, что к началу XIX столетия один 
и тот же род (племя) мог проживать в разных аулах, 
а то и в разных оазисах по принципу территориаль-
ной (сельской) расселенности [20], все же сельская 
община сохранила в себе значитель ные признаки 
родовой, а именно — нераздельное, коллективное 
пользование землей, водой и пастбищами. Вместе 
с тем, часть пахотной земли могла быть оставле-
на для совместной обработки, а получаемый с нее 
урожай шел на общественные нужды, на уплату 
налогов, а также составлял резервный страховой 
фонд на случай природных катаклизмов, голода или  
войны.

Постоянная угроза внешней безопасности от 
бесконеч ных набегов и межплеменных распрей так-
же способствовала сплоченности членов сельской 
общины. Коллективная защита, взаимоподдержка и 
взаимовыручка были необходимым усло вием выжи-
вания как отдельных семей, так и общи ны в целом. 
Община служила гаран тией самого существования 
и жизнедеятельности своих членов. Вне общины 
человек терял права, стоял вне ее покровительства, 
вне закона.

Другой характерной чертой социально-эконо-
мического строя туркмен в исследуемый период 
являлось сохранение архаичного социального де-
ления среди людей в зависимости от образа их жиз-
ни, занятий и места обитания. Сочетание редких 
оазисов со степной зоной предопределило деление 
общества на кочевников-скотоводов (чарва, гумли) 
и оседлых земледельцев (чомур, отурымлы). При 
этом часть исследователей полагают, что резкого 
разграничения между земледельцами и скотовода-
ми не существовало: зачастую одни члены единой 
семьи занималась земледелием в оазисе, в то вре мя 
как другие пасли стада в пустыне [2, c. 17—18]. 

Между земледельцами и скотоводами всегда 
поддерживались самые тесные социально-экономи-
ческие и политические связи. Кочевники, например, 
остро нуждались в продовольствии, товарах ремес-
ленного производства, вооружении, транспортных 
повозках. Тогда как оседлое население приобрета-
ло у кочевых племен лошадей, верблюдов, скот, а 
также привлекало их для защиты торго вых путей, 
караванов, своего имущества от набегов и грабе-

жей других племен. Кочевники-скотоводы не могли 
сколько-нибудь полноценно существовать вне свя-
зей с оседлым населением. Причем условия этого 
«сотрудничества» практически всегда определяли к 
своей пользе и выгоде кочевники-скотоводы.

Другим основанием дифференциации в тур-
кменском обществе выступало социальное проис-
хождение людей, в связи с чем, они делились на 
«иг» («чистокровных»), являвшихся полноправны-
ми членами общи ны, «кулов» — рабов, «гырнак» — 
ра бынь, «ярымов» — потомков от смешанных бра-
ков туркмен с рабынями, а также «гельмишеков» — 
при шельцев из других племен и родов. Рабы, в 
частности, считались своего рода денежным экви-
валентом при уплате калыма. «Покупные деньги 
за жену составляли один или два персидских раба, 
и часто туркмен шел на аламанство (разбойничий 
набег — А.И.), чтобы приобрести возлюбленную 
за эту цену», — писал А.Н. Куропаткин, прекрасно 
знакомый с туркменскими обычаями [7, c. 42—44]. 

Следует также отметить, если раб не продавал-
ся, а оставлялся в туркменской общине, то он за-
нимал положение младшего члена родовой группы. 
Так, если он нуждался в защите, род вступался за 
него. Рабов использовали главным образом в каче-
стве слуг, а рабыни обычно становились наложни-
цами, а иногда и женами туркмен. Освобожденного 
за долгую и прилежную работу хозяин мог женить 
и даже наделить участком земли. По туркменскому 
обычаю освобожденный раб (азат) мог вернуться 
на родину. По истечении семи поколений потомки 
рабов, если не было нового смешения с рабами, ста-
новились полноценным членами туркменской об-
щины (иг) [1, c. 70].

Над чистокровными туркменами, но простого 
происхождения (гарачы), возвышались туркмены 
эвляд — потомки четырех арабских халифов. К 
эвляд принадлежали небольшие племена — ших, 
сеид, ходжа, махтум. Туркмены-эвляд, которых 
соплеменники наделяли особой святостью, жили 
среди простых туркмен небольшими группами, 
занимались земледелием и скотоводством, были 
смотрителями кладбищ и хранителями «святых»  
могил [17]. 

Среди туркмен не арабского происхождения, 
особым уважением пользовались представители 
племени карадашлы, которые, согласно одной из ле-
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генд, считались потомками хана Языра — прароди-
теля всех туркмен [1, c. 72].

Третьим характерным признаком социально-
экономического строя туркмен до присоединения 
туркменских земель к России являлось сосуще-
ствование общинной (кол лективной) и частной 
собственности на землю и водные источники 
(каналы, кяризы [8], колодцы, арыки). 

В земледельческих районах Южного Туркме-
нистана распространенными видами земле- и водо-
пользования были «санашик» (общинный вид поль-
зования полевыми угодьями и водой) и «мюльк» 
(частное владение усадебным участком, близкое к 
частной собственности на землю и воду). 

Первоначально в туркменских племенах по «са-
нашику» землей и долей воды («сув») наделялись 
все полноправные члены общины. Еще в XVIII — 
начале XIX вв. в отдельных племенах участки зем-
ли и доли воды получали все взрослые мужчины, 
способные носить ору жие, что объяснялось не-
обходимостью усиления внеш ней безопасности 
общины, проведения ирригационных сооружений 
и других работ, требующих коллективного тру-
да [13, c. 21]. По сложившимся традициям «са-
нашиковая» земля и вода ежегодно (обычно осе-
нью) заново перераспределялись между членами  
общины.

Однако, «санашик» и в своем первоначальном 
виде, и в дальнейшем не представлял собой спра-
ведливый порядок предоставления земле- и водо-
пользования. В нем явно просматривались призна-
ки имущественного расслоения, соответствующие 
основным принципам обычного права туркмен 
(адата). Так, женщины, по адату, не рассматрива-
лись как равноправные члены общины, фактически 
были лишены всяких прав на по лучение земельного 
и водного пая (доли), не участво вали в коллектив-
ных работах. Не принимались в расчет также рабы, 
лишенцы, уличенные муллой в сумасшествии [14, 
c. 144]. 

По мере развития общества турк мен круг лиц, 
подлежащих наделению землей и водой по «са-
нашику», значительно сужался. Так, правами на 
землю и долю воды стали наделяться только же-
натые мужчины. В силу этого обстоятельства 
доля воды стала называться «ника-сув» (брач ная  
вода). 

В «брачной воде» нашли отражение принципы 
родового права, при котором юридическое полно-
правие зависело от того, являлось ли данное лицо 
продолжателем рода и, следовательно, его полезным 
членом [21, c. 18]. В то же время, брачное право на 
поливную воду, став причиной усиления экономи-
ческого расслоения об щины вызвало коренные из-
менения в общественной жизни туркмен. С вводом 
«ника-сув» увеличивался размер ка лыма (выкупа за 
невесту), что существенно затрудняло возможность 
женитьбы малоимущим слоям населения, в то вре-
мя как состоятельные члены общины получали зна-
чительные участки земли путем женитьбы своих 
детей, зачастую даже мало летних. Кроме того, баи 
(богачи) в силу своей платежеспособности имели 
возможность иметь по несколько жен, покупая их за 
калым, и получали, соответственно, дополнитель-
ную землю и воду. Бедняки же, лишенные средств 
для уплаты калыма за невесту, вынуждены были го-
дами батрачить в хозяйстве бая, чтобы скопить нуж-
ную денежную сумму, либо расплачиваться отработ-
кой за невесту личным трудом. Многие из бедняков 
так и не получали возможность жениться и часто 
оставались безземельными всю жизнь [9, c. 91]. 

Обычное право туркмен в деле распределения 
общинных земель закрепляло ряд привилегий для 
туркменской знати — родоплеменных ханов (вож-
дей), сердаров (полководцев), аксакалов (старшин 
аулов), мирабов (лиц, выполнявших те или иные ад-
министративно-хозяйственные функции, в частно-
сти, ведающих оросительной системой и порядком 
пользования водой), а также представителей духо-
венства — ишанов, муллов, казиев. Все они широ-
ко пользовались своими традиционными привиле-
гиями и получали значительные участки земли и 
соответствующие паи воды как вознаграждение за 
вы полнение тех или иных организационно-админи-
стративных функций [10, c. 83—84].

Постепенное накопление богатств в руках 
туркмен ской родоплеменной верхушки и поиск но-
вых путей приобретения земли и воды со временем 
привели к об разованию нового вида землепользова-
ния — мюлька (част ная собственность на землю), 
введенного под влия нием мусульманского права 
(шариата). При этом многие правила обычного пра-
ва туркмен от носительно мюлька совпали с шариат-
скими нормами.
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Как пишет Ш.Х. Кадыров, мюльк (от араб. ма-
лык — владелец) представлял собой приусадебное 
земельное владение, переданное главе семьи в по-
жизненное пользование «за заслуги» перед общи-
ной, аулом. Владелец мюлька должен был нести 
такие обязанности как, регулярно платить пода-
ти, участвовать в ирригационных работах общи-
ны, жить на участке [6, c. 217]. Нередко право на 
мюльк сохранялось за наследниками. Основное на-
значение мюлька — удержать земли в руках членов 
рода (общины), не допустить отчуждение земли и 
заселение территории иноплеменниками. Владелец 
мюлька мог продать его иноплеменнику только в 
тех слу чаях, если на территории рода не окажется 
желающих его приобрести. 

Многие крестьяне в силу самых разных обстоя-
тельств (бедность, невозможность содержать одно-
временно мюльк и участок земли от «санашика», 
необходимость платить за калым или долг, и т.д.) 
зачастую продавали свои мюльки более обеспечен-
ным жителям. А это, в свою очередь, способствова-
ло образованию более или менее крупного частного 
землевладения в лице зажиточной части населения.

Мюльк в обществе туркмен существовал наря-
ду с «санашиковой» (общинной) формой землево-
допользования. Как правило, каждый женатый член 
общины получал соответствующие участки земли 
и воды из «санашика» и мюльк (участок земли) на 
правах собственности.

 По обычному праву туркмен, как и по шариату, 
право на мюльк распространялось и на освоенные 
частными лицами пустующие земли, а также на 
водные ис точники — каналы, арыки, кяризы. Опи-
раясь на эти правила обычного права, зажиточная 
верхушка турк менского об щества под предлогом 
строительства различных источников подачи воды 
и орошения захваты вала значительные земель-
ные участки. Кроме того, некоторые турк менские 
ханы и старшины аулов получали боль шие земель-
ные владения как пожалование от прави телей со-
седних феодальных государств (Хивы и Бухары)  
[5, c. 143].

Таким образом, привилегированные члены тур-
кменского общества имели различные варианты 
расширения своих земельных владе ний. К тому же, 
родоплеменная знать фактически ведала всеми во-
просами, связанными с землеводопользованием, 

что позволяло ей иметь самые лучшие земельные 
участки и источники орошения на самых выгодных 
условиях. 

Эти факторы способствовали дальнейшему рас-
слоению внутри водоземельной общины туркмен. 
Неравенство и неравномерность в распределе нии 
земли и воды между членами общины, наличие при-
вилегий для родоплеменной знати и ограничение 
прав рядовых дехкан приводили, с одной стороны, к 
расширению зе мельных владений привилегирован-
ной верхушки общины, а с другой, — к обезземели-
ванию огромной части населения. Безземельные и 
ма лоземельные дехкане вынуждены были работать 
у бо гатых людей как батраки (наемные работники) 
и чайрикеры (издольщики). Все это постепенно 
подрывало старые традиционные правила сельской 
общины и уси лило в ней процесс имущественной 
дифференциации, социального неравенства и фео-
дальных отношений[18].

В Южном Туркменистане существовали и так 
называемые «карендные» земли, т.е. оставшиеся по-
сле передела излишки общинных земель. Каренд-
ная земля были источником общественных надоб-
ностей и расходов (для прокормления сирот и калек, 
различных общест венных потребностей и т.д.) [4, 
c. 51—53]. Как правило, карендная земля сдавалась 
в аренду безземельным дехканам и другим желаю-
щим с взысканием 1/4 или 1/5 части урожая в на-
туре.

В отличие от Южного Туркменистана, где пре-
обладали общинные земельные отношения, в тур-
кменских районах Хивинского ханства и Бухар-
ского эмирата феодальная собственность на землю 
была более развита. 

В Хивинском ханстве, как и в других мусуль-
манских государствах, верховное право собствен-
ности на землю принадлежало хивинскому хану. 
Турк мены, состоявшие на военной службе у хана 
в качестве нукеров (воинов) получали земельные 
наделы, так называемый «атлык», составлявший 
обычно 20—50 танапов (8—20 га). Туркменские фе-
одально-родовые вожди по лучали от хана по 20—50 
(а некоторые — до 100) «атлыков», что позволяло 
им содержать целые дружины. 

Туркмены-нукеры освобождались от всяких 
других повинностей и, в частности, от ежегодной 
очистки больших каналов. Все магистральные ка-
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налы, подающие воду на земли туркмен, обязаны 
были чистить узбеки [1, c. 30]. 

Все остальные туркмены, проживавшие в Хи-
винском ханстве, пользовались землей на праве из-
дольной аренды так называемых «падшалычных» 
(ханских) земель. Либо арендовали земли у своих 
родоплеменных вождей или нукеров, обычно вы-
плачивая хозяевам 1/5 часть урожая [5, c. 38]. 

В туркменских районах Бухарского эмирата 
было развито мюльковое землевладение. Все зем-
ледельцы, пользовавшиеся водой одного арыка, 
входили в поарычное общество (шерикет), ведав-
шее ежегодной очисткой арыка и распределением 
воды. Здесь также было распро странено «танхо» 
–пожалование эмиром земельных наделов служи-
лым феодалам, которые несли военную службу  
эмиру. 

На территориях расселения туркмен существо-
вал еще один вид земле владения — вакуф, пред-
ставлявший собой земельные владения, пожертво-
ванные отдельными лицами или целыми общинами 
в пользу мечетей и медресе. Вакуфы находились в 
вечном пользовании и не отчуждались. 

Кроме того, существовали участки земли, на-
зывавшиеся «силаг-сув», которые предоставлялись 
общиной духовным учреждениям и представителям 
духовенства, а также почетным лицам. «Силаг-сув» 
не был наследственным, община сохраняла за собой 
право отобрать его в любое время. 

В отличие от пахотного землепользования, 
формы вла дения пастбищами у всех туркмен со-
хранялись еще старые — родовые, т.е. являвшие-
ся собственностью всего рода или родовых групп. 
Однако, фактически они были в руках баев. Такое 
положение объяснялось, во-первых, тем, что скот у 
туркмен находился в частной собственности. При 
этом его большая часть принадлежала родопле-
менной зна ти. Накопление большого количества 
скота в руках имущих соплеменников, незначитель-
ность или вовсе отсутствие его у беднейшей части 
в конечном итоге приводили к изъятию паст бищ у 
общин. Во-вторых, установленное туркменским 
обычным правом свободное пользование пастбища-
ми все ми членами общины являлось по существу 
фикцией, так как их использование было связано с 
сооружением до рогостоящих водоемов (колодцев, 
водохранилищ), которые, согласно туркменскому 

адату, были в собственности тех, кто их строил. Ве-
дение скотоводческого хозяйства без колодцев и во-
досборных ям было невозможным, а их сооружение 
было доступно только богатейшим представителям 
туркменского общества. 

Будучи собственниками искусственных водоис-
точников, они держали в своих руках все освоенные 
пастбищные уго дья, а рядовые члены общины на-
ходились в зависимости от них.
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В основе функционирования уголовно-испол-
нительных систем современных правовых госу-
дарств должны быть заложены гарантии безопас-
ности всех субъектов пенитенциарных отношений: 
осужденных, персонала, администрации, иных лиц. 
Вместе с тем, исправительные учреждения УИС по 
определению являются источниками повышенной 
опасности в виду специфики содержащегося в них 
криминального контингента и негативного потен-
циала изоляции осужденных от общества, несущего 
возможную угрозу. 

Право человека на безопасность как философ-
ско-правовая категория состоит в защищенности 
его жизни и здоровья, прав и свобод, имущества, 
чести и достоинства, личной неприкосновенно-
сти2. Безопасность как состояние физической, пси-
хической, правовой, социально-экономической 
защищенности является необходимым условием 
эффективности функционирования всей уголовно-
исполнительной системы, так как служит показате-
лем ее целесообразности и результативности, соот-
ветствия установленным международным сообще-
ством стандартам и нормам.

Вопрос обеспечения безопасности актуален для 
всех участников уголовно-исправительных отноше-
ний, и, в первую очередь, — для осужденных, на-
ходящихся в местах принудительного содержания. 
Негативное, крайне дискомфортное состояние вы-
зывает сам социальный статус осужденного, при-
говоренного судом к наказанию в виде лишения 
свободы. Такое угнетенное положение может усу-
губляться или смягчаться отношением со стороны 
социума к данным лицам3. 

В отдельных европейских странах (Норвегия, 
Дания, Австрия, Германия, Швейцария, Швеция 
и др.) человек, попадая в места лишения свободы, 
теряет только свободу. Обращение к нему со сто-
роны персонала исправительного учреждения в 
целом такое, как будто он никакого преступления 
не совершал (Шотландия). В Нидерландах, тюрьме 
«Цухтхауз», еще со дня ее построения (1595 г.) стал 
действовать принцип «Хоорт» (можно перевести 
как «гуманное наказание»)4, чтобы после отбытия 
срока заключенный мог нормально влиться в при-
вычную жизнь, а не быть изгоем. Даже в Японии, 
несмотря на сложившийся веками уклад жизни в со-
ответствии с кодексом чести «Бусидо», внушающим 

неукротимый страх перед тюрьмой и последствия-
ми заключения, современные японские сотрудни-
ки УИС действуют в соответствии с философским 
постулатом: «Лишение свободы имеет своей целью 
внушить узнику чувство стыда (не страха — авт.), 
поскольку преступление равнозначно утрате нрав-
ственного чувства, что оправдывает своего рода 
очищение через страдания5». В соответствии же с 
российской ментальностью осужденный, можно 
сказать, теряет все — доброе имя, репутацию, ра-
боту, положение, социальные связи, а часто и се-
мью. В нашем понимании осужденный почему-то 
должен пройти через отчужденность, страдания и 
лишения. В местах принудительного содержания 
осужденного преступника зачастую стараются не 
только наказать, а сделать это как можно жестче, 
духовно сломить и унизить его. Но и после отбы-
тия наказания у таких людей возникают порой не-
преодолимые сложности с трудоустройством, их 
стесняются родные и близкие. В результате скла-
дывается огромное число рецидивов, доходящее до 
90% (в США на уровне 50—60% , в скандинавских 
странах — 20%)6. 

Обеспечение прав и законных интересов, соз-
дающее в совокупности чувство защищенности, 
самоуважения и комфорта, имеет важное значение 
в жизни каждого человека независимо от места его 
пребывания. А в период нахождения гражданина в 
местах принудительного содержания соблюдение 
прав человека становится наиболее актуальным и 
приобретает глубочайший социальный смысл. Ме-
ста лишения свободы не должны быть резервация-
ми для изгоев, накапливающих ненависть и обиду, 
а цивилизованными, социально-ориентированными 
уголовно-исправительными учреждениями, цель 
которых — восстановление социальной справедли-
вости путем исполнения наказания в строгом соот-
ветствии с законом; оказание гуманного коррекци-
онно-воспитательного воздействия на осужденных; 
продуманная, основанная на лучшем отечествен-
ном и зарубежном опыте профилактика рецидивной 
преступности7.

Чтобы после заключения состоялось возвраще-
ние в общество психически полноценного, свобод-
ного от криминального прошлого человека, осоз-
навшего свои ошибки и вину, необходимо пони-
мать, что наказание существует не ради совершения 



Вестник Московского университета МВД России26 № 12 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

возмездия, а ради исправления. А это значит, что 
условия и обращение с осужденными должны быть 
соответствующими. В процессе отбывания нака-
зания необходимо дать осужденному возможность 
сохранить свой человеческий облик, подготовить-
ся к полноценной жизни на свободе, дать шанс для 
возвращения к социальным нормам поведения, не 
только не утратить трудовые навыки, но и развить 
их, повысить свою квалификацию, а при необходи-
мости — получить образование. 

На данный момент в России существует доволь-
но обширный перечень нормативных правовых доку-
ментов, защищающих права человека, в том числе и 
отбывающего наказание в местах лишения свободы.  
Это международные стандарты, принципы и нормы 
в области защиты прав человека, нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, ведомственные 
нормативные правовые и иные акты8. 

Правовое положение осужденных к лишению 
свободы, с одной стороны, должно предусматри-
вать право администрации учреждений УИС на 
необходимые правовые действия для эффектив-
ного достижения целей наказания, обеспечения 
порядка и дисциплины в исправительных уч-
реждениях, предупреждение среди осужденных 
новых преступлений и иных правонарушений, 
а с другой, — в максимальной степени гаранти-
ровать соблюдение прав и законных интересов  
осужденных. 

Конституция Российской Федерации в ст. 2 про-
возгласила права и свободы человека и гражданина 
высшей ценностью и установила их соблюдение и 
защиту обязанностью государства. Государство, 
охраняя права осужденных, обеспечивает закон-
ность применения к ним средств исправления, их 
правовую защиту и личную безопасность (УИК РФ,  
ст. 3, 10).

Следуя рекомендациям международного со-
общества и, в частности, Организации Объ-
единенных Наций и Европейского союза, Россия 
взяла на себя обязательство привести условия 
содержания осужденных и обеспечение их безопас-
ности в соответствие с международно-правовыми  
нормами. 

Международные правовые акты в отношении 
заключенных декларируют права, определяющие 
состояние безопасности человека, среди которых: 

право на жизнь; право на благоприятные условия 
содержания, отвечающие требованиям безопасно-
сти; право на максимально достижимый уровень 
физического и психического здоровья; право на 
уважение физической, духовной и моральной не-
прикосновенности личности; право на получение 
возможности заработать себе на жизнь трудом без 
принуждения и с учетом личных потребностей  
и др. 

 Минимальные стандартные правила обраще-
ния с заключенными принятые первым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию с заключенными в 1955 г., содержат рекомен-
дации в обращении с заключенными подчеркивать 
не их исключение из общества, а то обстоятельство, 
что они продолжают оставаться его членами (п. 61). 
В связи с этим, при общении с ними надлежит укре-
плять в них чувство собственного достоинства, 
нравственного сознания и гражданской ответствен-
ности (п. 65), должного отношения к принципу «He 
навреди!». Правилами определены также нормы, 
направленные на удовлетворение физиологических 
и социальных потребностей лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, а также меры 
обеспечения их безопасности. 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
14 декабря 1990 г. № 45/111 обозначены принципы 
обращения с заключенными. В них — уважитель-
ное отношение к осужденным со стороны персона-
ла; недопущение дискриминации по какому-либо 
признаку; ответственность тюрем за содержание 
заключенных; отмена или ограничение одиночного 
содержания в качестве наказания; создание условий 
заключенным заниматься полезным вознагражда-
емым трудом; предоставление им качественного и 
своевременного медицинского обслуживания и пси-
хологической помощи. 

Безусловным, первостепенным, неотъемлемым 
правом каждого человека является право на жизнь 
(Конституция РФ, ст. 20; Всеобщая декларация прав 
человека, ст. 3; Международный пакт о гражданских 
и политических правах, ст. 6 и др.). Вместе с тем, 
в случаях и порядке, установленных законом для 
поддержания порядка и пресечения противоправ-
ных действий, или когда налицо угроза для личной 
безопасности, персонал пенитенциарных учрежде-
ний имеет право на применение физической силы, 
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специальных средств, газового и, в качестве край-
ней меры, огнестрельного оружия, что может иметь 
тяжелые и даже летальные последствия. При этом 
лишение жизни осужденных сотрудником не будет 
являться нарушением прав человека, если оно про-
изошло в результате абсолютно необходимого при-
менения силы.

Основная проблема, однако, состоит в том, что 
эта абсолютная необходимость зачастую трактует-
ся произвольно, субъективно и расширительно, а 
специальные средства и оружие применяются не 
столько для пресечения противоправных действий, 
сколько в целях устрашения или «наказания» лиц, 
находящихся в местах принудительного содержа-
ния. 

Все лица, лишенные свободы, имеют право на 
гуманное обращение и уважение человеческого до-
стоинства. К ним запрещается применение пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания 
(Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах, п. 1 ст. 10). Но, отнюдь, не всякое 
обращение с лицами, находящимися в заключении, 
можно назвать пыткой или унижающим их достоин-
ство, даже если осужденные терпят от пребывания 
в заключении физический дискомфорт, моральные 
страдания, чувство стыда, ущербности. Само по 
себе нахождение в местах лишения свободы — уже 
наказание и влечет за собой эмоционально-воле-
вые переживания. Однако, законное, определенное 
судом, лишение свободы не является нарушением 
прав человека и в демократическом государстве 
необходимо как неотвратимое возмездие за со-
вершенное преступление. Вместе с тем, лишение 
свободы не должно усугублять страдания осуж-
денных, за исключением случаев, возникающих по 
соображениям поддержания порядка и дисципли-
ны, или в интересах обеспечения общественной  
безопасности.

Абсолютным по международному праву и рос-
сийскому законодательству является запрет на при-
менение к осужденным пыток и жестокого, бесчело-
вечного или унижающего их достоинство обраще-
ния, наказания или взыскания. Меры принуждения 
к осужденным могут быть применены не иначе как 
на основании закона. Осужденные имеют право на 
вежливое обращение со стороны персонала учреж-

дения, исполняющего наказания (Конституция РФ, 
ст. 21; Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о 
защите всех лиц от пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания, ст. 3; УИК РФ, ч. 2 ст. 12). 
Соответственно лица, которые в местах лишения 
свободы сознательно применяют пытки и другие 
жестокие, бесчеловечные или унижающие досто-
инство виды обращения, должны привлекаться к 
уголовной ответственности. Уголовным кодексом 
РФ предусмотрена ответственность за истязание 
с применением пытки (п. «д» ч. 2 ст. 117); превы-
шение должностных полномочий (ст. 286), при-
нуждение к даче показаний (ч. 2 ст. 302). Все пере-
численные преступления отнесены к категории 
тяжких. Тем не менее, почта Уполномоченного 
по правам человека в РФ, практика, как россий-
ских судов, так и Европейского Суда по правам 
человека, сообщения СМИ, сайты общественных 
правозащитных организаций свидетельствуют о 
том, что подобные преступления по-прежнему не  
изжиты. 

Право на свободу передвижений осужденных 
(Конституция РФ, ст. 27; Всеобщая декларация прав 
человека, ст. 13) ограничено уже самим характером 
заключения — лишением свободы и нахождением 
в местах принудительного содержания. В некото-
рых странах практикуется расширение «географии» 
перемещения заключенных. Например, в Германии 
в тюрьме «Гельзенкирхен» женщинам предостав-
лена возможность прогулок и под присмотром за 
пределами тюрьмы. В Норвегии в мужской тюрьме 
«Хальден», заключенные имеют возможность один 
раз в неделю посетить местный супермаркет. Осуж-
денные в открытой тюрьме «Хорсерод» (Дания), 
больше похожей на оздоровительный пансионат, 
могут работать, в том числе и снаружи, выходить 
на выходной один раз в 3 недели. В тюрьме «Цухт-
хауз» (Нидерланды) решеток на окнах нет, вместо 
этого бронированные стекла. Тюрьма напоминает 
дом, чтобы человек не обозлился окончательно. Чем 
ближе к концу срока, тем мягче режим содержания. 
Под конец заключенные могут на выходные уезжать 
домой.

В настоящее время в России идет эффективный 
процесс адаптации российских учреждений УИС к 
европейским гуманитарным стандартам, изложен-
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ным, в частности, в Европейских пенитенциарных 
правилах (2006 г.). Законодательством Российской 
Федерации закреплено, что лица, отбывающие на-
казание, сохраняют все права человека, за исклю-
чением тех, в которых они ограничены в связи с 
лишением свободы. При исполнении наказаний 
осужденным гарантируются права и свободы граж-
дан с изъятиями и ограничениями, установленными 
уголовным, уголовно-исполнительным и иным за-
конодательством РФ. 

Комплексное создание условий, соответству-
ющих наивысшим критериям безопасности (ком-
фортные бытовые условия, оснащенные по по-
следнему слову комнаты совместного отдыха, 
спортивные площадки и библиотеки, полноцен-
ное питание, привлечение заключенных к заинте-
ресованному и соразмерному труду с достойной 
оплатой, организация полезного досуга и т.д.) спо-
собствует коррекции криминальных психологи-
ческих установок осужденных и выравнивает их 
социальную деформацию. В таких исправитель-
ных учреждениях практически не бывает суици-
дов, голодовок, восстаний, побегов и нападений на  
охранников.

В Европе широко применяются разнообразные 
модели «открытых тюрем», когда заключенные мо-
гут выходить за пределы учреждения на различные 
мероприятия, работать «на стороне», отлучаться 
домой и т.д. В Европе за хорошее поведение аре-
стованных отпускают домой на праздники или вы-
ходные. Во время командировки в Германию (земля 
Северный Рейн-Вестфалия) пришлось наблюдать 
удивительную картину, когда в огромном семиэ-
тажном здании местной тюрьмы («Вупперталь») 
не было ни одного заключенного — все были от-
правлены домой на двухмесячные Рождественские 
каникулы. 

Важным элементом безопасности заключен-
ных является возможность реализации ими права 
на свободу общения (Всеобщая декларация прав 
человека, ст. 20), которого они не лишены полно-
стью, поскольку редко содержатся в абсолютной 
изоляции. А если осужденному не разрешены со-
вместные прогулки с другими заключенными, то 
дефицит общения, как правило, компенсирует-
ся взаимодействием со специально обученными  
психологами.

Составной частью уголовно-исполнительной 
системы, которая стремится гуманно обращаться 
с осужденными, должно быть максимально воз-
можное обеспечение права на его общение с се-
мьей (Всеобщая декларация прав человека, ст. 12). 
Это является аргументом в пользу того, чтобы ме-
сто жительства осужденного выступало в качестве 
определяющего фактора, в какое исправительное 
учреждение он должен быть направлен для отбыва-
ния наказания.

Конституционное право каждого на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь (Конституция РФ, 
ч. 1 ст. 41) получает конкретизацию в УИК РФ (ч. 6 
ст. 12). Осужденные, вне зависимости от характе-
ра их преступления, сохраняют за собой право на 
наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья (Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, 
ст. 12). Заключенные пользуются медицинским об-
служиванием без дискриминации в связи с их юри-
дическим положением (Основные принципы обра-
щения с заключенными, принцип 9).

 Кроме того, осужденные имеют право на психо-
логическую помощь, которая осуществляется толь-
ко с их согласия (УИК РФ, ч. 6.1 ст. 12). При этом, 
ни при каких условиях осужденные не могут быть 
подвергнуты медицинским, научным или иным 
опытам, связанным с испытанием лекарственных 
средств, новых методов диагностики, профилак-
тики и лечения заболеваний, а также проведени-
ем биомедицинских исследований (УИК РФ, ч. 3  
ст. 12).

По данным Федеральной службы исполнения 
наказаний России на 1 декабря 2015 г. медицинское 
обслуживание осужденных и подследственных обе-
спечивают 136 больниц различного профиля, а так-
же медицинские части или здравпункты в каждом 
учреждении, 59 лечебных исправительных учреж-
дений для больных туберкулезом, 9 лечебных ис-
правительных учреждений для больных наркома-
нией9. Для сравнения, в норвежских тюрьмах про-
блема туберкулеза отсутствует напрочь. В среднем 
содержание одного заключенного в месяц обходит-
ся стране в 6 000 евро, что несколько выше уровня 
жизни среднестатистического норвежца. Стоимость 
жизни россиянина за этот же период достигает  
500 евро10.
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Право осужденных на личную безопасность 
предусмотрено ст. 13 Уголовно-исполнительно-
го кодекса РФ. При возникновении угрозы личной 
безопасности осужденного он вправе обратиться с 
заявлением к любому должностному лицу учреж-
дения, исполняющего наказания, с просьбой об 
обеспечении личной безопасности, а должностное 
лицо обязано незамедлительно принять меры по 
обеспечению личной безопасности обратившегося 
осужденного.

Ст. 15 УИК РФ закрепляет право осужденных 
направлять предложения, заявления, ходатайства и 
жалобы в соответствии с Федеральным законом от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» и иными 
законодательными актами Российской Федерации 
с учетом требований УИК РФ. Законом предусмо-
трены и другие права осужденных, находящихся в 
местах принудительного содержания. 

В качестве механизма оптимизирующего ситу-
ацию с обеспечением безопасности осужденных в 
местах лишения свободы выступают внедряемые 
в настоящее время в исправительных учреждени-
ях УИС России технологии «социальных лифтов», 
сущность которых заключается в перемещении 
(переводе) осужденных в зависимости от их за-
конопослушания и степени участия в программах 
по ресоциализации в более или менее благопри-
ятные условия содержания (лифт «вверх»), либо 
наоборот (лифт «вниз»). Иными словами, «со-
циальный лифт» — это механизм изменения ус-
ловий отбывания наказания, изменения вида ис-
правительного учреждения, замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. 
При этом конечным, верхним, пунктом назначе-
ния выступает условно-досрочное освобождение 
от дальнейшего отбывания наказания посредством 
оценки комиссией исправительного учреждения 
поведения осужденных с помощью определен-
ных критериев. Система «социальных лифтов» 
позволяет осужденным не только встать на путь 
исправления, но и компенсировать свои морально-
психологические и социально-статусные потери, 
получить существенный ресурс для дальнейшей  
ресоциализации. 

Одна из главных особенностей системы «со-
циальных лифтов» — адресный, индивидуальный 

подход к каждому конкретному осужденному, ис-
пользование широкого спектра разнообразных сти-
мулов и предоставление возможности самому осуж-
денному решать вопрос о том, как он будет отбывать 
наказание в местах лишения свободы. Стабильно 
позитивное поведение осужденного позволяет ему 
на каждом конкретном этапе (этаже «лифта») по-
лучить определенные льготы и преимущества для 
перехода на следующий уровень. Осужденный мо-
жет ускорить свой «подъем» инициативными дей-
ствиями (например, загладить свою вину перед 
потерпевшими лицами). Применение технологий 
«социальных лифтов» в исправительных учрежде-
ниях, как показывают исследования, способствует 
решению целого комплекса социально-значимых 
задач, одной из которых выступает обеспечение 
пенитенциарной безопасности, создание необходи-
мых и действенных условий для эффективной со-
циальной адаптации осужденных в местах лишения 
свободы, их дальнейшей ресоциализации после ос-
вобождения, снижения рецидивной преступности в  
целом11. 

Важнейшим свойством института прав челове-
ка является их гарантированность и реализуемость. 
С учетом современных тенденций реформирования 
УИС России государственный контроль за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного со-
держания должен сочетаться с действенным обще-
ственным контролем. 

Необходимым условием обеспечения прав 
осужденных в местах принудительного содержания 
и пенитенциарной безопасности в целом является 
осуществление мер по формированию уважения к 
правам человека. Правильное понимание сущно-
сти прав человека и последовательно выстроенный 
комплекс мероприятий по их обеспечению на го-
сударственном уровне позволят повысить уровень 
правовой культуры общества в целом и его отдель-
ных групп в частности, в том числе — сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и самих осуж-
денных.

Необходимость такой работы обусловлена 
тем, что отсутствие определенных знаний в об-
ласти прав человека и навыков соответствующего 
поведения создает серьезные трудности в обще-
нии с осужденными, не позволяет сотрудникам 
исправительных учреждений должным образом 



Вестник Московского университета МВД России30 № 12 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

обеспечивать состояние защищенности осуж-
денных и свою собственную безопасность, и вы-
зывает дисбаланс в функционировании всего  
учреждения. 

В этой связи целесообразно включение в пла-
ны служебной подготовки сотрудников ИУ лекций, 
семинаров и тренингов по вопросам реализации 
прав, свобод и обязанностей осужденных и этике 
общения с ними, а также углубленное изучение 
проблематики соблюдения в местах принуди-
тельного содержания прав человека, принципов и 
особенностей их правового регулирования. Наи-
более важным моментом в подходе к осужденным 
должно стать гуманное и человечное отношение. 
Вместе с тем, исходя из сложности задач исправ-
ления и социальной адаптации осужденных, вне-
дрение, например, технологий «социальных лиф-
тов», кроме соответствующей подготовки и регу-
лярной переподготовки сотрудников ИУ, требует 
планомерного и систематического осуществления 
таких мер, как: 1) целенаправленное создание у 
осужденных психологического настроя на актив-
ную ресоциализацию путем проведения с ними и 
их родственниками постоянной разъяснительной 
работы, раскрывающей все элементы техноло-
гий «социальных лифтов» и алгоритмы действий 
их участников; 2) обеспечение в ИУ благоприят-
ной интерактивной среды, способствующей со-
знательному вовлечению осужденных в социаль-
но-адаптационную деятельность, охватывающую 
все этапы отбывания наказания; 3) разработка 
четких критериев оценки поведения осужденно-
го; 4) создание в ИУ помещений с ощутимо более 
высоким уровнем материально-бытовых условий 
и технической оснащенности для осужденных, 
прошедших комиссию по оценке поведения по 
системе «социальных лифтов» и переведенных в 
облегченные условия отбывания наказания; 5) раз-
работка новых индивидуальных форм работы с 
осужденными, обеспечивающих оказание адрес-
ной социальной, психологической и педагогиче-
ской помощи каждому осужденному с учетом его 
социально-демографической, уголовно-правовой и 
индивидуально-психологической характеристики  
и др.

На данный момент ФСИН России решен ряд за-
дач, направленных на либерализацию уголовно-ис-

полнительной политики, гуманизацию исполнения 
наказания; созданы предпосылки для внедрения 
концептуально новой программы пенитенциарной 
деятельности, соответствующей международным 
стандартам.

В учреждениях уголовно-исправительной си-
стемы продолжается работа по созданию надлежа-
щих условий содержания для лиц, заключенных 
под стражу, приведению их в соответствие с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации 
и международными нормами, обеспечению соблю-
дения прав и законных интересов подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.
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Происходящие в настоящее время процессы ре-
формирования и оптимизации уголовно-исполни-
тельной системы России являются неотъемлемой 
частью проводимой в стране социальной полити-
ки, направленной на декриминализацию общества, 
минимизацию рецидивной преступности, создание 
гуманных условий в местах лишения свободы, при-
нятие мер по эффективной ресоциализации осуж-
денных. Социальная ответственность государства 
и его воспитательная функция ярко проявляются в 
сфере реализации норм уголовно-исполнительного 
права. Как закреплено в Уголовно-исполнительном 
кодексе Российской Федерации, задачами уголов-
но-исполнительного законодательства, являются не 

только регулирование порядка и условий исполне-
ния и отбывания наказаний, определение средств 
исправления осужденных, но и охрана их прав, сво-
бод и законных интересов, а также оказание осуж-
денным помощи в социальной адаптации (ч. 2 ст. 1 
УИК РФ). Каждый осужденный — это, прежде все-
го, человек, который после отбытия им наказания 
заслуживает права быть принятым людьми, но это 
должно быть осознанным, искренним, целенаправ-
ленно сформированным его стремлением к ресоци-
ализации. 

В соответствии с нормами Конституции РФ, 
принципами международного права и с учетом ин-
тересов личности осужденных в УИК РФ устанав-
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ливаются основные принципы исполнения наказа-
ний: законности, гуманизма, демократизма, равен-
ства осужденных перед законом, дифференциации 
и индивидуализации исполнения наказаний, раци-
онального применения мер принуждения и средств 
исправления, стимулирования правопослушного 
поведения, соединения наказания с исправитель-
ным воздействием (ст. 8 УИК РФ).

Не жестоко покарать осужденных, а помочь им 
действительно исправиться и не совершать впредь 
преступных деяний — цель деятельности уголов-
но-исполнительной системы России. При этом под 
исправлением осужденных Закон подразумевает 
формирование у осужденных уважительного от-
ношения к человеку, обществу, труду, нормам, пра-
вилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного поведения. Ос-
новными же средствами исправления осужденных 
определены: установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим), воспитательная 
работа, общественно полезный труд, получение 
общего образования, профессиональное обучение 
и общественное воздействие. Кроме того, средства 
исправления, применяемые к осужденным, должны 
учитывать вид наказания, характер и степень обще-
ственной опасности совершенного преступления, 
личность осужденных и их поведение (ч. 1—3 ст. 9 
УИК РФ).

Большое значение приобретают эти правовые 
установки в отношении лиц, осужденных к лише-
нию свободы, когда человек попадает в специфи-
ческие зачастую суровые условия исправительного 
учреждения, характеризуемые, в первую очередь, 
изоляцией от общества и разлукой со своими близ-
кими и родными. Свести к минимуму негативные 
социальные последствия лишения свободы как для 
осужденного, так и для его семьи, для общества, 
членом которого он остается и в период отбывания 
наказания, и после него — одна из задач системы 
исполнения наказаний. Для этого в учреждениях, 
исполняющих наказания, необходимо создать такие 
организационно-правовые условия для лиц, совер-
шивших преступления, чтобы человек вернулся в 
общество не озлобленным, не больным, не готовым 
снова нарушить закон, а полноправным членом это-
го общества и снова научился в нем жить. В реше-
нии этой задачи определяющая роль принадлежит 

психолого-педагогической коррекционной работе с 
осужденными. 

В ст. 109 УИК РФ закреплено, что воспитатель-
ная работа с осужденными проводится с учетом 
индивидуальных особенностей их личности и ха-
рактера, а также обстоятельств совершенных ими 
преступлений. Так как воспитательная работа по 
своему содержанию носит психолого-педагогиче-
ский характер, уголовно-исполнительное законо-
дательство (ст. 110 УИК РФ) устанавливает лишь 
основные, типовые ее формы и методы. В связи с 
этим, администрации исправительного учреждения 
предоставляются широкие возможности творчески 
применять наиболее эффективные средства, методы 
и приемы воспитательного воздействия с учетом 
индивидуальных особенностей каждого осужден-
ного, не исключая и использование проверенных 
опытом зарубежных технологий. 

Так, в тюрьмах США получил распростране-
ние утилитарный метод так называемой «знаковой 
экономии» (или «знаковой экономики), представ-
ляющий собой психолого-педагогическую техни-
ку, формирующую у осужденных заданные при-
вычки организованности, дисциплинированности 
и законопослушности. Первоначально для каждого 
осужденного индивидуально подбираются опреде-
ленные модели поведения, которые необходимо 
у него сформировать для оптимального развития 
процессов его адаптации, психокоррекции и ресо-
циализации (например, соблюдение режима дня, 
развитие трудовых навыков, вежливое отношение к 
персоналу исправительного учреждения, доброже-
лательные взаимоотношения с другими сидельца-
ми, интерес к общественно-полезной жизни ИУ и 
т.д.). За каждый правильный поступок администра-
ция выдает осужденному особый «знак», который 
может быть выражен в виде жетона, талона, кви-
танции, записи в соответствующей карточке. Каж-
дый знак означает, что в конце определенного сро-
ка (дня, недели, месяца) их обладатель может вос-
пользоваться теми или иными благами (например, 
дополнительной прогулкой, свиданием с родствен-
никами, покупкой в магазине и т.д.). Выбор знаков 
и стоящих за ними благ зависит от условий кор-
рекционной программы, изобретательности ее ор-
ганизаторов и возможностей исправительного уч-
реждения. При плохом поведении знаки точно так-
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же «отнимаются», а у провинившегося осужденного 
формируется убежденность в нежелательности 
подобных проступков в будущем. Такое наглядное 
материализованное поощрение правильного пове-
дения доказало свою эффективность и формирует 
необходимые поведенческие реакции, укрепляет 
стремление осужденного к психофизической кор-
ректировке своей личности и инициативные меры к  
ресоциализации.

Анализ российского и зарубежного опыта ра-
боты с осужденными в местах лишения свободы 
приводит к выводу о том, что деятельность уч-
реждений, исполняющих наказания, направлена, в 
первую очередь, на решение социальных и психо-
лого-педагогических задач, которым должно пред-
шествовать всестороннее психологическое изуче-
ние личности различных категорий осужденных. 
Ю.Ю. Бехтерев, подчеркивая важность изучения 
личности осужденного, писал: «Исследование 
осужденного должно проникать во все подразделе-
ния учреждения, обеспечивая решение следующих 
задач: правильной классификации заключенных в 
пределах одного ИУ; установления соответствую-
щего режима для каждой категории заключенных; 
разумной организации трудовых процессов; целе-
сообразной постановки школьной и внешкольной 
работы; правильного учета результатов пенитен-
циарного воздействия; повышения педагогиче-
ской квалификации работников пенитенциарных  
учреждений»3.

Личность осужденного — это одна из разно-
видностей личности преступника, которая, в свою 
очередь, представляет собой некую абстрактную 
модель — совокупность социальных и психологи-
ческих признаков, характеризующих преступников 
как некий социальный и психологический тип, от-
личный от других нормотипических индивидов. В 
своей основе личность осужденного, как особый 
социальный тип человека, во многом повторяет 
личность преступника и отличается от личности 
нормотипического человека той или иной степенью 
общественной опасности.

Действительно, осужденные, отбывающие на-
казание, не могут измениться полностью, переро-
диться. Психолого-педагогическая задача, которая 
ставится перед исправительным учреждением, со-
стоит в том, чтобы произвести корректировку лич-

ности осужденного и направить его поведение в 
русло ресоциализации. Под воздействием среды ис-
правительного учреждения, собственных пережива-
ний и переоценок, самого факта изоляции, особен-
но, если он продолжителен, а также под влиянием 
других осужденных, меняются их жизненные цели, 
нравственные ценности, социальные ориентиры, а, 
следовательно, и мотивы, которые представляют со-
бой движущий механизм соответствующих поступ-
ков. Таким образом, в период отбывания наказания 
в местах лишения свободы меняется все поведение 
данной категории лиц. И необходимо, чтобы эти из-
менения не усугубляли общее психологическое со-
стояние осужденного, а стимулировали выработку 
у него необходимых качеств, установок, привычек 
поведения, свойственных нормотипическому чело-
веку. Особенно важно чтобы после освобождения 
осужденный был бы морально и психологически 
готов вернуться в социум, трудиться и жить по  
закону.

Обобщая сказанное выше, отметим, что пре-
ступник, находящийся в местах лишения свобо-
ды, — это отчужденная, слабо адаптированная и, в 
то же время, психологически уязвимая, зависимая 
от внешних факторов и условий личность, реагиру-
ющая на любые изменения внешней среды. Различ-
ные параметры его личности следует рассматривать 
в качестве объектов индивидуального предупреди-
тельного и коррекционного психолого-педагогиче-
ского воздействия, чем, по сути, и является исправ-
ление осужденных.

Как известно, исполнение наказания в виде ли-
шения свободы может вызвать еще большие нега-
тивные психологические сдвиги личности преступ-
ника, способствовать еще более глубокому отчуж-
дению от позитивной среды и ее ценностей вплоть 
до полного их неприятия, окончательному разрыву 
отношений с семьей, друзьями, коллегами. Чтобы 
этого не произошло, в исправительных учреждени-
ях необходимо предпринимать меры, в том числе 
и психологические, которые позволили бы макси-
мально «снять» негативные последствия отбывания 
наказания в виде лишения свободы, оптимизировать 
психологическое состояние осужденных, вселить в 
них уверенность, что последствия их заключения не 
будут для них безысходными, а наоборот — возврат 
к нормальной жизни вполне реален и достижим. На 
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основе анализа психологических параметров лич-
ности осужденного (психологического склада, мо-
рального состояния, социально значимых личност-
ных качеств и свойств и т.д.) должны выбираться те 
или иные меры психолого-педагогического воздей-
ствия: 

1) в отношении тех осужденных, личность 
которых заметно отчуждена и крайне дезадап-
тирована, необходимо их постепенное приоб-
щение к социально-полезным ценностям, пре-
одоление ими социально-психологической изо-
ляции, активное включение в сферу социально 
одобряемого общения, стимулирование эффективной  
социализации; 

2) в отношении осужденных, в меньшей сте-
пени подверженных отчужденности, возможно бо-
лее интенсивное вовлечение в общественные связи, 
принятие действенных мер для сохранения их отно-
шений с семьей, близкими людьми, бывшими кол-
легами и т.д., воспитание их в духе уважения к за-
конам, привитие чувства «сопричастности» к жизни 
общества, страны.

В результате осуществления подобных мер 
у осужденных должно возникнуть желание к 
психофизической корректировке своей лично-
сти и осознанное инициативное стремления к 
ресоциализации. Причем соответствующие ме-
тоды воздействия следует принимать не только 
к «благополучным», а ко всем осужденным. Бо-
лее настойчиво и концентрированно эти меры 
должны осуществляться в отношении тех, кто 
больше других запущен в нравственно-педаго-
гическом плане, многократно совершал престу-
пления, упорно сопротивляется воспитательным 
усилиям, нарушает режим отбывания наказания  
и т.п.

В настоящее время сфера социальной и психо-
лого-педагогической работы с осужденными подле-
жит существенной модернизации, что обусловлено 
реформированием уголовно-исполнительной систе-
мы РФ, определенным Концепцией развития УИС 
России до 2020 г.4. В рамках реализации этой Кон-
цепции с 2011 г. в практику деятельности учрежде-
ний УИС успешно внедряются технологии «соци-
альных лифтов», целями реализации которых яв-
ляются социализация осужденного, профилактика 
рецидивной преступности и создание условий для 

позитивного формирования личности. В качестве 
основных задач развития уголовно-исполнительной 
системы ставятся: 

1) мотивация осужденного к законопослушно-
му поведению; 

2) обеспечение прозрачности процесса из-
менения вида исправительного учреждения, за-
мены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, условно-досрочного освобож-
дения и условий отбывания наказания осужден- 
ными;

3) дифференциация осужденных по их уголов-
но-правовой, социально-педагогической, психоло-
гической и медицинской характеристике.

Основным критерием оценки поведения осуж-
денного выступает соблюдение им порядка отбытия 
уголовного наказания. (критерии № 1). Иными сло-
вами, основной, т.е. первой является комплексная 
оценка поведения осужденного и соблюдение им 
порядка отбытия наказания.

Ко второй (дополнительной) группе крите-
риев относится психологическая составляющая: 
стремление осужденного к психофизической кор-
ректировке своей личности и инициативные меры 
к ресоциализации (критерии № 2). Под стремле-
нием осужденного к психофизической корректи-
ровке своей личности и принятии инициативных 
мер к ресоциализации в рамках психологических 
критериев следует понимать выполнение осуж-
денным программы психологической коррекции 
его личности, систематическое участие в психо-
логических тестах, тренингах, процедурах пси-
хотерапии. Документальным подтверждением 
такого стремления осужденного является справ-
ка психолога о выполнении программы психо-
логической коррекции личности и выписка из 
дневника (электронного дневника) индивидуаль-
ной воспитательной работы с осужденным, за-
веренные заместителем начальника исправитель-
ного учреждения по кадрам и воспитательной  
работе.

Документы, отображающие картину позитив-
ных изменений личности осужденного, представля-
ются на комиссию исправительного учреждения по 
оценке поведения осужденных и определению усло-
вий отбытия наказаний, в которой психологическую 
службу представляет начальник психологической 
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лаборатории или его заместитель. Оценивающее 
решение принимается комиссией после рассмотре-
ния представленных документов и обсуждения го-
лосованием — простым большинством голосов от 
числа присутствующих. Перед решением вопросов 
о смягчении или усилении режима отбывания на-
казания, предоставления УДО психологу после ре-
ализованной Программы психологической коррек-
ции необходимо провести повторное обследование 
осужденного по методике, выявившей у него ос-
новные проблемы по психокоррекции. Значимость 
выявленных изменений просчитывается с помощью 
статистических методов, математического аппара-
та и с использованием персонального компьютера. 
Для представления заключения Комиссии психо-
лог на компьютере осуществляет визуализацию 
полученных обобщенных данных — представляет 
график (гистограмму) происшедших изменений 
в поведении осужденного в лучшую или худшую  
сторону5. 

Результаты анализа данных апробации системы 
социальных лифтов в учреждениях, исполняющих 
наказания, УФСИН по Рязанской и Владимирской 
областям, а также Республике Удмуртия (январь—
октябрь 2015 г.) показывают, что осужденные значи-
тельно в меньшей степени ориентированы на крите-
рий № 2 (28,2% осужденных), чем на критерий № 1. 
Критерий № 2 оказывается более понятным членам 
комиссии, поэтому именно он является основным 
при определении решения об улучшении или ухуд-
шении условий отбывания наказания (лифт «вверх» 
или «вниз»). 

Осужденные также более склонны проявлять 
соблюдение режима отбытия наказания, чем под-
вергаться психокоррекции. Невысокий уровень 
мотивации осужденных к ориентации на критерии 
группы № 2 приводит к недостаточному соответ-
ствию их поведения показателям оценки по систе-
ме «социальных лифтов». В то же время, те осуж-
денные, которые участвовали в соответствующих 
программах, отмечали положительные результаты в 
актуализации собственного эмоционального состо-
яния и аккумуляции ресурсов для его изменения в 
лучшую сторону.

В выполнении программы психологической 
коррекции личности, систематически участву-
ют в психологических тестах, тренингах и про-

цедурах психотерапии всего лишь 10,6% осуж-
денных. Имеет место и слабая активность осуж-
денных по позитивному влиянию друг на друга, 
преобладает категорично индивидуалистский 
характер позитивной активности осужденных, 
в силу чего недостаточно задействован фак-
тор психологического обогащения личности от  
коллектива. 

Более половины опрошенных сотрудников тер-
риториальных органов ФСИН России (58,5%) ука-
зывают на безразличное отношение значительной 
части осужденных к возможности изменения ус-
ловий отбывания наказания., что связано в первую 
очередь с недостаточной значимостью стимулов 
к такому улучшению. Например, жилые помеще-
ния, в которые переводятся положительно зареко-
мендовавшие себя осужденные, далеко не всегда 
сильно отличаются комфортом от обычных. Ос-
новная масса осужденных сознательно выбирает 
для себя нахождение в обычных условиях отбыва-
ния наказания, считая эти условия наиболее при-
емлемыми для проживания, но не обязывающими 
прилагать определенные, иногда значительные 
усилия для позитивного изменения и личностного  
роста. 

В то же время, наблюдается общая тенденция 
роста числа осужденных, участвующих в програм-
мах комплексного воспитательного характера, что, 
в конечном счете, помогает осужденным твердо и 
осознанно встать на путь исправления, получить по-
зитивный психологический настрой, достичь целей 
трудового, физического, нравственного и правового 
воспитания, — отметил начальник отдела по вос-
питательной работе с осужденными. Так в 2015 г. в 
ИК № 6 УФСИН России по Рязанской области по 
УДО освободилось осужденных на 65% больше, 
чем в 2014 г. Кроме того, 20 осужденным неотбы-
тая часть наказаний была заменена более мягким  
видом6.

Существующие психологические критерии, 
свидетельствующие о стремлении осужденного 
к психофизической корректировке своей лично-
сти и инициативных мерах к ресоциализации, в 
силу своей специфичности, трудны для восприя-
тия членами комиссии, принимающей решение. 
Поэтому имеет место необходимость их деталь-
ной разработки, конкретизации, стандартизации 
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и объективизации. Существенное значение имеет 
научное и научно-методическое обоснование дан-
ных психологических критериев и их дальнейшая  
популяризация.

В этой связи актуализируется проблема выбора 
наиболее точных, хорошо зарекомендовавших себя 
в условиях отбытия наказания, диагностических 
методов изучения личности осужденного. 

Психологическое изучение личности осуж-
денного работниками уголовно-исполнительной 
системы, как известно, выполняет такие функции,  
как: 
	 психодиагностическая, нацеленная на полное 

изучение индивидуальных и групповых харак-
теристик осужденных; 

	 прогностическая, оценивающая степень воз-
можности наступления индивидуального и 
группового противоправного поведения осуж-
денных; 

	 профилактическая, направленная на сдержи-
вание возможного противоправного поведения 
осужденного; 

	 профориентационная, оценивающая психиче-
скую пригодность осужденного к определен-
ным видам деятельности в условиях исправи-
тельного учреждения; 

	 консультационная, направленная на оказание 
индивидуальной психологической помощи 
осужденным7. 
Основными же источниками получения инфор-

мации о личности осужденного могут быть:
	 материалы личного дела осужденного: анкетные 

сведения об осужденном, его автобиография, 
отзывы-характеристики, выданные различными 
организациями, следователем, начальником от-
ряда;

	 приговор и иные материалы уголовного дела; 
	 данные медицинского (соматического и пси-

хотерапевтического) обследования, раскрыва-
ющие состояние физического и психического 
здоровья осужденного, рекомендации по орга-
низации его труда и быта в связи с возможными 
личностными отклонениями и психопатически-
ми проявлениями, акты судебно-психологиче-
ской, судебно-психиатрической или комплекс-
ной судебной психолого-психиатрической экс-
пертизы;

	 включенное и опосредованное наблюдение за 
каждодневным поведением осужденного (ана-
лиз поведения в исправительном учреждении, 
результатов его трудовой деятельности, свобод-
ного времяпрепровождения, участия в обще-
ственной жизни, спортивных и культурных ме-
роприятиях;

	 общение с осужденным (беседы, опросы);
	 информация об осужденном, полученная в ходе 

оперативно-разыскной деятельности;
	 изучение социальных связей осужденного, бе-

седы с его родными, близкими и друзьями;
	 переписка осужденного с родными, близкими, 

друзьями, а также с потерпевшими от его пре-
ступных действий (жертвами)8.
 Из всего перечня источников получения инфор-

мации о личности осужденного наиболее важными 
элементами психодиагностической работы являют-
ся беседа, опрос и наблюдение.

Следует иметь в виду, что при оценивании пси-
хологических критериев прогнозирование стрем-
ления осужденного к ресоциализации не может 
быть полным. Кроме того, осужденные могут си-
мулировать законопослушное и благонадежное 
поведение с целью получения тех или иных благ. 
Поэтому, например, предлагаемый для оценки 
критериев по системе «социальных лифтов» ме-
тод простого суммирования диагностически важ-
ных признаков, характеризующих осужденного, 
применительно к психологическим критериям  
малопригоден. 

В то же время, в психологии для осуществле-
ния диагностического прогнозирования существу-
ет мощный математический инструментарий, по-
зволяющий прогнозировать с высокой степенью 
вероятности наступление тех или иных событий 
(результатов, явлений), а также программировать 
достижение тех или иных желаемых результатов. 
Технологии тем и отличаются от методик, что га-
рантируют заданный результат.

В контексте применения технологий «соци-
альных лифтов» актуальной является объективная 
оценка степени изменений личностных и поведен-
ческих характеристик осужденных после реализа-
ции. 

Среди самих оценочных критериев выделяются 
две группы: объективные и субъективные.
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К объективным критериям степени измене-
ний личностных и поведенческих характеристик 
осужденных относятся результаты психодиагно-
стических тестов. В условиях реализации системы 
«социальных лифтов» определяются изменения в 
качественном состоянии ряда личностных свойств 
(качеств) и элементов подструктуры направленно-
сти личности осужденного. 

В каждой Базовой типовой программе опре-
делена «батарея» (группа) психодиагностических 
тестов и цели психокоррекционного воздействия. 
К Программе также прилагается перечень рекомен-
дованных психодиагностических методик, которая 
выявляет значительное количество диагносциру-
емых психологических факторов. Так, например, 
16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла, 
не только выявляет 16 психологически важных фак-
торов, но и ряд дополнительных, причем все они 
взаимосвязаны между собой, что дает более объек-
тивный комплексный результат исследования лич-
ности. 

Примером рекомендованных тестов может 
быть:

1. MMPI-71.
2. 16-факторный личностный опросник  

Кеттела
3. FFI (пятифакторный личностный опрос-

ник).
4. Тест Роршаха 
5. Методика «Незаконченных предложений»
6. Цветовой тест Люшера; 
7. Тест Маховер «Рисунок человека»; 
8. Тематический апперцептивный тест (ТАТ).
9. Методика многостороннего исследования 

личности (ММИЛ)
10. ИТО (индивидуально типологический 

опросник).
11. Тест Шмишека (выявление акцентуации ха-

рактера).
12. УСК (уровень субъективного контроля).
13. RSK (оценка склонности к риску).
14. MAS (оценка уровня тревожности)  

и др.
Применение разнообразных психологических 

тестов позволяет дать наиболее полную психоло-
гическую характеристику личности осужденного, 
вскрыть мотивы того или иного поведения, решить 

задачу профессиональной пригодности и выбрать 
наиболее оптимальные методы коррекции его по-
ведения и мер адаптации к нормальному образу  
жизни. 

Тестирование с применением указанных мето-
дик должны проводить специально подготовленные 
сотрудники, имеющие психологическое образова-
ние. Применение данных тестов позволит выявить 
огромное количество параметров, которые необхо-
димо будет сопоставить, проанализировать и обоб-
щить. 

Как правило, практические психологи выявля-
ют и обобщают не все определяемые свойства и ка-
чества осужденного, а только важные для решения 
какой-либо конкретной задачи, т.е. сначала выявля-
ют «цели» психокоррекционного воздействия, либо 
«цели» для оценки изменения каких-то параметров 
в ходе проводимой психокоррекционной работы  
и т.д9.

Целью психокоррекционного воздействия мо-
гут являться, например, социальные ценности, 
устойчивые представления, преобладающие эмоци-
ональные состояния, которые в сочетании с крими-
нально-значимыми свойствами личности, выступа-
ют в качестве основных детерминант преступного 
поведения.

К ним относятся: 
	 личностные особенности, провоцирующие 

совершение преступлений против жизни и 
здоровья (агрессивность, импульсивность, 
дефекты эмоциональной сферы, низкий само-
контроль, неразвитость сдерживающего по-
ведения, преобладающе зависимое поведе-
ние, неблагоприятно сложившийся стереотип  
поведения);

	 степень взаимосвязи с криминальной средой, 
отношение к ней, характер совершенного пре-
ступного деяния, наличие или отсутствие ис-
креннего раскаяния за совершенный проступок, 
отношение к родным и близким, к сотрудникам 
и администрации ИУ; 

	 повышенная эмоциональная лабильность;
неадекватная самооценка (заниженная или завы-

шенная);
	 неадекватная оценка перспектив на будущее 

(либо наоборот — наличие определенных жиз-
ненных планов, степень их соответствия имею-
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щимся жизненным ресурсам — позитивный по-
казатель);

	 проявление явного негативизма, недоверия 
к сотрудникам исправительного учреждения  
(отказ от сотрудничества с психологом, участия 
в психодиагностических и психокоррекцион-
ных программах, попытки дискредитировать 
их, стремление к негативному воздействию на 
других осужденных и т.д.). Учет всех этих фак-
торов усложняет интерпретацию полученных 
результатов, но повышает их объективность и 
всесторонность10.
Субъективными оценочными критериями вы-

ступают: 
	 Экспертная оценка психологом учреждения, 

исполняющего наказания, изменений в каче-
ственном состоянии ряда личностных свойств 
(качеств) и элементов подструктуры направлен-
ности личности осужденного; 

	 Интервью (экспертная оценка) начальника отря-
да или другого сотрудника ИУ, постоянно обща-
ющегося с осужденным (мастер (нарядчик) на 
производстве, учитель, социальный работник, 
социальный педагог, врач медсанчасти) о нали-
чии изменений в поведении осужденного в ре-
зультате участия в Программе психологической 
коррекции; 

	 Анкета изучения мнений осужденных о резуль-
татах участия в Программе психологической 
коррекции. 
Совокупная оценка объективных и субъектив-

ных критериев позволяет получить более точную, 
комплексную характеристику выявляемых свойств, 
личностных, поведенческих и иных характеристик, 
требуемых для адекватного оценивания состояния 
личностных свойств осужденного (до и после при-
менения коррекционных мер)11.

В связи с поставленной задачей «оценить сте-
пень исправления осужденных» в рамках реализа-
ции системы социальных лифтов требуется опре-
делиться с наиболее вероятностным прогнозом 
дальнейшего поведения осужденного, как в период 
отбывания им наказания, так и поведения осуж-
денного после выхода на свободу, т.е. определить 
степень его реального исправления. Это наиболее 
сложный и менее вероятностный в смысле результа-
тивности этап, так как для проведения оценивания 

необходимо провести сравнительный анализ пара-
метров психодиагностических исследований, как до 
реализации психокоррекционной программы в рам-
ках базовой типовой программы (БТП), так после ее 
реализации. 

Таким образом, психологические аспекты тех-
нологий «социальных лифтов» в работе с осужден-
ными включают в себя комплекс явлений, условий, 
факторов, мер, средств и методов выявления и уста-
новления критериев оценки поведения осужденного 
в начале и конце прохождения им Базовой типовой 
программы психокоррекции, учитывающей спец-
ифику преступлений и личностные характеристики 
осужденных. Основным критерием оценки пове-
дения осужденного выступает соблюдение им по-
рядка отбытия уголовного наказания. Помимо этого 
при определении условий отбытия наказания оце-
ниваются стремление осужденного к психофизиче-
ской корректировке своей личности и инициатив-
ные меры к ресоциализации, иные события и дей-
ствия, свидетельствующие об активной социально 
одобряемой позиции осужденного. Иными словами, 
основной является комплексная оценка поведения 
осужденного и соблюдение им порядка отбытия на-
казания.

1 Статья опубликована в рамках поддержанного РГНФ научно-
го проекта № 15-03-00256 (пункт договора 2.3.12).
2 Статья опубликована в рамках поддержанного РГНФ научно-
го проекта № 15-03-00256 (пункт договора 2.3.12).
3 Бехтерев Ю.Ю. Изучение личности заключенного. История, 
задачи, методика и техника М., 1928. С. 17—18.
4 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р.
5 Казберов П.Н. Разработка психологических критери-
ев оценки исправления  осужденных в условиях реализации 
системы «социальных лифтов» (Оценочные критерии). М.: 
Научно-исследовательский институт ФСИН России, 2012.  
С. 12.
6 [Электронный ресурс] URL: http://62.fsin.su/news/detail.
php?ELEMENT_ID=234866   (дата обращения 11 декабря  
2015 г.).
7 Аминов И.И. Юридическая психология: учеб. пособие для 
студентов вузов обучающихся по специальности (030501) 
«Юриспруденция» / И.И. Аминов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
С. 366—371.
8 Аминов И.И., Колонтаевская И.Ф., Лебедев И.Б. Пси-
хология для юристов. Учебник. М.: Омега-Л, 2005.  
С. 546—547.
9 Казберов П.Н. Указ. соч. С. 12.
10 Там же. С. 12—14.
11 Там же. С. 16.
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сознания, умело используемому идеологами экстремизма. Доказывается, что только по-настоящему комплексный систем-
ный анализ, проливающий свет на криминальную реальность, позволяет установить, все ли допустимые меры применяются 
органами власти; насколько активно и умело они используются; в какой мере предпринимаемые меры соответствуют осно-
вополагающим целям защиты общества от названных угроз и сложившимся условиям. 
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Annotation. Describes the evaluation questions of criminal and political situation in the sphere of protection of society against 

religious extremism and terrorism. Particular attention is paid to the mechanism of the collective unconscious and consciousness, 
skillfully used the ideology of extremism. We prove that the only truly integrated system analysis sheds light on the criminal reality 
allows us to determine whether all reasonable steps authorities apply; how actively and skillfully, they are used, to what extent the 
measures taken comply with the fundamental goals of protecting society from these threats and folded — shimsya conditions.
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При всех «белых пятнах» религиозного экстре-
мизма и терроризма вполне очевидным является то, 
что названные явления, так или иначе, сопряжены 
с вопросами власти, реализуемыми через попытки 
изменить существующий «статус-кво» геополити-
ческого пространства. 

Хорошо известно, что достижение политиче-
ских целей теми или иными лидерами, партиями 
или движениями возможно с помощью: а) демокра-
тических механизмов и институтов гражданского 
общества; б) административного ресурса (при то-
талитарном режиме) — армии, полиции, уголовных 
репрессий; в) раскачивания существующей системы 
государственной власти с помощью угроз, шантажа, 

массовых беспорядков, а также взрывов в местах 
наибольшего скопления населения и пр. 

Последние, из числа перечисленных, методов, к 
сожалению, все чаще берутся «на вооружение» от-
дельными индивидами и группами лиц, имеющи-
ми политические амбиции, но не обладающими при 
этом ни кредитом доверия населения, ни администра-
тивным ресурсом. Поэтому такие лица прибегают к 
информационной войне в виде экстремизма, а с по-
мощью актов терроризма стараются придать этой во-
йне наглядное подтверждение серьезности своих на-
мерений. Следовательно, экстремизм и терроризм как 
средства воздействия на общество являются «оружием 
слабых», что нельзя сказать о самом этом «оружии», 
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наделенном не только весьма разрушительной силой, 
но и значительным радиусом поражающего действия. 

Практика показала, что религиозный экстремизм 
и терроризм, через нарушение политического балан-
са сил в определенной стране или регионе, способны 
весьма эффективно, т.е. с малыми людскими и финан-
совыми издержками, реализовывать чьи-то неправед-
ные интересы как политические, так и экономические. 
Однако, все отмеченное — это есть лишь следствие 
данного феномена, внешняя его сторона или некото-
рый контур. В данном случае «за кадром» остается 
сам механизм указанных социально-опасных явлений.

Несколько забегая вперед, хотелось бы пояснить 
тезис о том, почему именно эффективно и с малыми 
издержками? Как показывает исследование, экстре-
мизм, в особенности религиозный, делает упор на ряд 
механизмов коллективного бессознательного и со-
знания. Работу этих механизмов пожно подсмотреть 
в живой природе, где коллективное поведение особей 
отдельных видов способно выступить в качестве мо-
делей, объясняющих действие механизма коллектив-
ного бессознательного. Например, стаи птиц, косяки 
рыб, стада травоядных и даже коллективные насеко-
мые наглядно демонстрируют закономерности упомя-
нутого механизма. В частности, как будто по команде 
из единого центра одновременно меняется траектория 
и вектор движения упомянутых представителей фа-
уны. Вполне очевидно, что названным механизмом 
природа наделила различных представителей фауны 
для максимальной защиты последних от различного 
рода угроз. Для срабатывания данного эффекта на 
тот или иной раздражитель должна отреагировать 
некая «критическая масса» представителей одного 
вида. Иными словами, если хотя бы 2—5% особей, 
объединенных в группу, резко изменят свое поведе-
ние, то это повлечет «цепную реакцию», заставляя 
все сообщество двигаться по заданной программе с 
определенными вектором, траекторией и скоростью. 

Все отмеченное во многом иллюстрирует схо-
жую природу названного механизма как в животном 
мире, так и в человеческом обществе; но в послед-
нем случае налицо существенные отличия. 

При известной специфике образования единого 
информационного пространства отдельных соци-
умов, объединенных единой территорией, экономи-
ческими и производственными отношениями, веро-
исповеданием, культурными традициями и языком 

(особенно это касается городов и населенных пун-
ктов с плотной застройкой), и при определенных бла-
гоприятных условиях срабатывает названный меха-
низм бессознательного. Как известно, в таком случае 
личность отдельного индивида как бы растворяется в 
толпе, при этом толпа способна на весьма непредска-
зуемые разрушительные действия. Однако, указан-
ный эффект имеет все же краткосрочное действие. 

Способностью раздвинуть рамки временного 
континуума указанного феномена обладает механизм 
коллективного сознания, наложение которого на бес-
сознательное еще больше усиливает названный эф-
фект. Практика показывает, что идеологи религиозно-
го экстремизма хорошо осведомлены о закономерно-
стях соответствующих механизмов и поэтому широко 
их используют в своей подрывной деятельности. 

Однако, если бесспорным является наличие не-
ких механизмов подчинения людских масс, то, значит, 
должны быть спрятаны где-то пусковые кнопки, по-
зволяющие запустить эти механизмы в работу. Таких 
пусковых кнопок, как хорошо известно, может быть 
великое множество. В то же время, наиболее эффек-
тивным средством, позволяющим, по сути, гаранти-
ровать успех, является использование идеологами 
религиозного экстремизма произведений литературы, 
искусства или кино, посвященных тем или иным рели-
гиозным вопросам. При этом термин «религия» следу-
ет понимать несколько шире, включая в него в том чис-
ле такие учения, как, скажем, фашизм или коммунизм. 

Проблема пусковых механизмов религиозного 
экстремизма подтверждается целым рядом при-
меров. В качестве одного такого примера можно 
вспомнить, какой ажиотаж произвело опублико-
вание в 1988 г. автором Салманом Ружди книги 
«Сатанинские стихи». Как можно заметить, здесь 
под прикрытием закона о свободе слова явно пре-
следовались цели столкнуть социумы, идентифи-
цируемые по религиозному признаку. Или другой 
пример, связанный с Терри Джонсом, настоятелем 
небольшой надконфессиональной церкви в горо-
де Гейнсвилл, штат Флорида. Названный священ-
ник, в пику решения властей построить мечеть на 
месте обрушения в результате террористического 
акта 11 сентября 2011 г. башен «близнецов» в Нью-
Йорке, объявил о намерении сжигать сразу по не-
сколько экземпляров Корана. Тем самым он вызвал 
бурю негодования и протеста.
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2 октября 2009 г. многие отечественные СМИ 
сообщили о факте, представляющемся многим, на 
первый взгляд, достаточно курьезным. В частно-
сти, «Комсомольская правда» опубликовала статью 
Н.С. Ганенко, озаглавленную «Ставропольский уче-
ный пожаловался в прокуратуру на… Ветхий Завет». 

Согласно этой статье, некий кандидат техниче-
ских наук, а заодно и исследователь российской исто-
рии А.И. Долженко пришел к выводу, что Ветхий За-
вет содержит откровенную пропаганду и призывы к 
убийствам, насилию, ведению агрессивных войн, ге-
ноциду — уничтожению всех других национальных 
культур и внедрению в жизнь деструктивного образа 
жизни. Такие ужасающие выводы Долженко сделал, 
прочитав Библию, купленную в одном из книжных 
магазинов краевого центра. Своим иском он доби-
вался изъятия данной «экстремистской» литературы 
из обращения, а тех, кто ее распространял, требовал 
привлечь к уголовной ответственности. 

Надо сказать, что к Новому Завету историк пре-
тензий не имеет. А вот Ветхий, по его мнению, просто 
пестрит антиобщественными цитатами, противореча-
щими федеральному закону о борьбе с экстремизмом.

Как оказалось, А.И. Долженко — не единствен-
ный «борец» с экстремизмом, избравший борьбу с 
Ветхим заветом. Его поддержал также третейский 
судья Е.Ф. Труфанов.

В заявлении имелись следующие требования.
1. Признать в соответствии с Федеральным за-

коном от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» (с последую-
щими изменениями и дополнениями) Ветхий Завет 
Библии экстремистской книгой.

2. Возбудить уголовное дело в отношении 
лиц, распространяющих и внедряющих в широкие 
народные массы деструктивные ветхозаветные иде-
ологию, принципы, установки, мораль, нравствен-
ность и другие «ценности».

3. Компенсировать моральный ущерб людям, 
оказавшимся под деструктивным влиянием Ветхого 
Завета, в порядке применения института частного 
обвинения в уголовном праве.

4. Запретить издание, тиражирование и рас-
пространение Ветхого Завета на территории России.

5. Запретить пропаганду содержимого Ветхо-
го Завета в среднеобразовательных учреждениях и 
вузах России.

Названный иск содержал несколько выдержек 
из Ветхого Завета, в их числе:

«...не отдавайте дочерей ваших в замужество за 
сыновей их, и их дочерей не берите за сыновей ва-
ших, и не ищите мира с ними во все времена...»

«И так убейте всех детей мужеского пола, и всех 
женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убей-
те; а всех детей женского пола, которые не познали 
мужеского ложа, оставьте в живых для себя». 

«А в городах сих народов, которых Господь Бог 
твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни 
одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Амор-
реев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евсеев, и Иевусеев, и 
Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой».

Далее воображение рисует ужасы на случай, если 
бы данный иск был принят к рассмотрению. Эксперты 
признали бы Ветхий Завет экстремистской литерату-
рой, а суд на этом основании установил бы запрет на 
любое тиражирование, распространение и пропаган-
ду данного исторического документа. Следующим 
этапом стало бы привлечение к уголовной ответствен-
ности целого ряда, по сути, невиновных лиц, имею-
ших хоть какое-то отношение к Книге Ветхого Завета 
(историки, равины, издатели и др.). А это уже, в свою 
очередь, вполне могло бы привести к дестабилиза-
ции в стране. В то же время, даже если не принимать 
в расчет негативную реакцию на соответствующие 
действия властей на территории России и за рубежом, 
отсутствие доступа к такого рода историческим доку-
ментам привело бы к невозможности свободного изу-
чения истории и понимания алгоритма, движущих сил 
и процессов как развития, так и деградации общества.

Приведенный пример далеко не единственный. 
Как хорошо известно, с этой Книгой борются раз-
ными методами уже несколько тысячелетий. Вместе 
с тем, вряд ли стоит Ветхий Завет рассматривать как 
руководство к действию. Его можно воспринимать 
лишь как исторический и религиозный литератур-
ный памятник. И ни о каком экстремизме здесь не 
может быть и речи. То же самое, видимо, можно 
было бы сказать и о Манифесте коммунистической 
партии, и полном собрании трудов В.И. Ленина, ко-
торые в не меньшей степени пропитаны призывами 
смены существующей власти. 

Нет никаких сомнений в том, что любое игно-
рирование истории самым негативным образом 
сказывается на обществе. Видимо, наиболее ил-
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люстративным здесь может выступить высказыва-
ние В.О. Ключевского1, отмечавшего: «Прошедшее 
нужно знать не потому, что оно прошло, а пото-
му, что, уходя, оно не умело уб рать своих послед-
ствий». Отмеченное, в том числе, касается и пороч-
ных последствий, которые необходимо искоренить 
для того, чтобы будущее не стало кошмаром.

Упомянутому автору принадлежат также и дру-
гие высказывания, в частности: «История не учи-
тельница, а надзирательница: она ничему не учит, а 
только наказывает за незнание уроков»2. 

Все отмеченное указывает на то, что экстре-
мистская по своей сути литература прошлых эпох 
не должна быть запрещена. Подобного рода запреты 
загоняют своевременно неразрешенные проблемы 
нравственно-мировоззрен ческого развития обще-
ства еще глубже. А это чревато еще более тяжелыми 
последствиями для социума в будущем, нежели по-
литическая практика того или иного экстремизма, 
имевшая место в прошлом. Это своего рода выра-
ботка иммунитета у человека, защита от наиболее 
тяжелых заболеваний, несущих в себе опасность 
даже летального исхода (чума, холера, туберкулез 
и пр.). Перенеся после соответствующей прививки 
в более легкой форме заболевание, человеческий ор-
ганизм становится уже способным сопротивляться 
этим вирусам. Примерно тоже происходит и в соци-
уме. Переживая и осмысливая проблемы прошлого, 
человечество не допускает их развитие в наиболее 
гипертрофированной и опасной для общества форме.

Одна из задач искоренения в обществе экстре-
мизма состоит в том, чтобы текущая политика орга-
нов власти была такой, чтобы литературные памят-
ники прошлых эпох неоспоримо экстремистского 
содержания не становились руководством к дей-
ствию для живущих и будущих поколений.

Однако, все сказанное — это лишь внешний 
контур экстремизма. Идеологи данного феномена 
хотят, чтобы его проявления были не только извест-
ны, но и широко обсуждались в обществе, вызывали 
ажиотаж. Но нас с вами интересует, в первую оче-
редь, то, что от нас скрывается. Без этого нельзя диа-
гностировать данную социальную болезнь. Видимо, 
осмыслив интересы лиц, инициирующих соответ-
ствующие антисоциальные антигуманные процессы, 
можно выработать обществом и государством меры 
противодействия экстремизму и терроризму. 

Нет никаких сомнений в том, что в жизни любо-
го общества и в его культуре не приживаются такие 
виды деятельности, которые не работают на чьи-либо 
интересы. И это вне зависимости от того, праведны 
эти интересы или порочны. Отмеченное характерно и 
для проблемы противодействия религиозному экстре-
мизму и терроризму. Видимо, исходя из интересов тех 
или иных идеологов, совершаются различного рода 
деяния деструктивного характера, относимые нами к 
экстремисткой либо террористической деятельности. 

Можно во всех случаях безошибочно говорить об 
экономических и политических интересах. Однако, 
самое сложное определить, где и в каких темных углах 
скрываются соответствующие недруги человеческие. 
Для этого могут стать определенной подсказкой ис-
точники финансирования. При этом будет большим 
заблуждением, если органы власти будут считать, 
что стоит лишь заблокировать финансовые потоки 
к самим экстремистам и террористам, как проблема 
разрешится сама собой. Если признать, что в данной 
иерархии, помимо вождей экстремизма и террориз-
ма, есть еще генералитет, офицерский корпус и про-
стые исполнители, то успех может гарантировать 
лишь блокирование финансовых траншей всей на-
званной цепи. При этом цепочки могут создаваться 
настолько сложными, что раскрыть истинных орга-
низаторов почти невозможно. А ведь именно они, а 
не посредники являются виновниками преступлений 
по продуцированию анализируемого нами феномена. 

Проблема борьбы с финансированием террориз-
ма — это лишь один, пусть даже и весьма весомый, 
сегмент общей проблемы противодействия феномену. 
И жестко привязывать два этих вопроса нельзя (если 
есть у террористов деньги — значит, будут акты тер-
роризма, нет денег — соответственно, их не будет). 

Нужны такие решения, которые будут макси-
мально учитывать целый спектр факторов и законо-
мерностей, лежащих в основе социально-экономи-
ческих процессов. 

Как можно заметить, обсуждаемая проблема весь-
ма и весьма многогранна, соответственно, и ее решение 
возможно только при комплексном подходе. А значит, 
это и идеология, и экономика, и мудрая уголовная по-
литика, и многое иное, что структурирует общество.

1 Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. Москва, «Мысль», 
1990 г., Т. 9, С. 365.
2 Там же. С. 393.
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Изучение норм Особенной части Уголовного 
кодекса РФ (далее УК РФ), предусматривающих 
уголовную ответственность за преступления, в ко-
торых в качестве конструктивного признака, зако-
нодатель предусмотрел экстремистские или хули-
ганские мотивы, позволяет прийти к выводу о том, 
что определение их содержания и соотношения вы-
зывает определенные трудности в правопримени-
тельной практике.

Другой проблемой представляется соотношение 
этих двух мотивов, поскольку при изучении судеб-
ной практики достаточно часто можно встретить 
смешивание этих мотивов.

Третья проблема состоит в квалификации 
указанных преступлений, когда в качестве кон-

структивного признака предусмотрены указанные  
мотивы.

Например, 10 сентября 2015 года Таганский суд 
г. Москвы огласил приговор по резонансному «делу 
руферов». Евгения Короткова, Александр Погребов, 
Анна Лепешкина и Алексей Широкожухов, буду-
чи бейсджамперами — любителями парашютного 
спорта в городе, — 20 августа 2014 года прыгнули 
с высотки на Котельнической набережной. А кто-то 
из руферов — любителей забираться на крыши вы-
соких зданий — за несколько часов до этого покра-
сил ее шпиль и звезду в цвета украинского флага, 
что прокуратура квалифицировала по ч. 2 ст. 214 
УК РФ. В качестве доминирующего мотива был 
установлен мотив политической, идеологической, 
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расовой, национальной или религиозной ненависти, 
или вражды либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной группы. В 
судебном заседании было выяснено, что шпиль и 
звезду выкрасили из озорства гражданин Украины 
Григорий Ушивец по прозвищу Мустанг Wanted, 
который сразу признался в совершении акта ванда-
лизма на своей странице в Facebook, и гражданин 
Российской Федерации В. Подрезов.

В приведенном примере, явно усматривается 
конкуренция мотива ненависти или вражды и ху-
лиганского мотива, который в данном случае харак-
теризуется озорством и публичностью совершения 
действий. В том случае, если будет установлено, 
что мотив ненависти или вражды отсутствует, то со-
деянное необходимо переквалифицировать на ч. 1 
ст. 214 УК РФ.

В российском уголовном праве вопросам вины 
уделялось большое внимание. Многие положения, 
касающиеся данного института уголовного права, 
получили всестороннее освещение в монографи-
ческой и учебной литературе. Однако, до сих пор 
уяснение некоторых из них представляют опреде-
ленные трудности в правоприменительной деятель-
ности, что нередко влечет судебные ошибки1. 

На наш взгляд, мотивы совершенных престу-
плений предполагают два подхода к их изучению. 
Первый — это собственно мотив конкретного пре-
ступления, который является обязательным призна-
ком конкретного состава преступления. Например, 
при совершении хулиганства, обязательным при-
знаком субъективной стороны является собственно 
хулиганский мотив, который вызывает грубое на-
рушение общественного порядка и явное неуваже-
ние к обществу. Психологический подход основан 
на рассмотрении мотива как производной процесса 
мотивации в связи с вызвавшей его потребностью, 
целью, конкретной жизненной ситуацией и т.п.2.

Рассматриваемые «экстремистские» мотивы, 
при совершении конкретных преступлений, как нам 
представляется, характеризуют мировоззрение лич-
ности или группы лиц. Данный мотив может нахо-
дить свое отражение в различных сферах жизни и 
характеризоваться в различных действиях и идеях. 

Н. Егорова, рассматривая вопрос о введении 
экстремистских мотивов в уголовно-правовые нор-
мы, обосновано отмечает, что «вполне понятно 

стремление законодателя усилить уголовно-право-
вое противодействие наиболее опасным проявле-
ниям экстремизма. Однако, толкование признака 
совершения преступления по мотивам политиче-
ской, идеологической ненависти или вражды либо 
ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы вызывает серьезные вопросы. На 
наш взгляд, это может затруднить применение уго-
ловно-правовых норм о таких распространенных 
преступлениях, как убийство, умышленное причи-
нение вреда здоровью различной тяжести, побои, 
хулиганство и т.д. Недостаточно ясным не только 
для всего населения России, но и для специалистов 
в области юриспруденции представляется значение 
данных мотивов политической, идеологической не-
нависти или вражды»3.

По мнению некоторых авторов, не все престу-
пления, которые законодатель относит к преступле-
ниям экстремистской направленности, характери-
зуются «экстремистскими» мотивами. Так, по мне-
нию С.А. Юдичевой норма, предусматривающая 
уголовную ответственность за организацию экс-
тремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), в каче-
стве обязательного признака субъективной стороны 
предусматривает цель совершения преступления, а 
не мотив. Указанные цели позволяют отграничить 
преступление, предусмотренное ст. 282.1 УК РФ от 
преступления, ответственность за которое установ-
лена ст. 210 УК РФ»4. 

Преступления, совершаемые по указанному мо-
тиву, характеризуются тем, что у виновного непри-
язнь, чувство ненависти к потерпевшему вызваны 
не какими-либо его личными качествами, а тем, что 
он принадлежит к определенной нации, расе, рели-
гиозной конфессии, политической партии или соци-
альной группе5.

При этом подчеркивается, что мотивы нена-
висти или вражды могут быть единственными, а 
могут смешиваться (сочетаться) и с другими мо-
тивами; также отмечается, что в теории уголовно-
го права распространено мнение, что при наличии 
нескольких побуждений в действиях виновного 
основное содержание волевого акта всегда опре-
деляется каким-то одним — доминирующим (ве-
дущим, основным) мотивом. Остальные мотивы 
выступают в роли дополнительных, — они могут 
лишь сопутствовать ведущему мотиву, стимулируя 
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или затрудняя принятие решения и его реализацию. 
Разные мотивы могут сочетаться в одном престу-
плении, однако квалифицировать содеянное следу-
ет по статье УК РФ, предусматривающей тот мотив, 
в пользу которого избран волевой акт и принято  
решение6. 

В научной литературе неоднократно высказыва-
лось мнение о том, что в убийствах и других престу-
плениях против жизни и здоровья экстремистский 
мотив чаще всего может конкурировать с такими 
мотивами, как хулиганские побуждения, корысть, и 
некоторыми другими, и здесь для правильной ква-
лификации также необходимо выявлять доминиру-
ющий мотив7.

Логика хулиганского мотива, в отличие от экс-
тремистских, заключается в формуле «не свой», 
т.е. любой человек, не принадлежащий к «нашей 
группе», может быть объектом воздействия: судеб-
ная практика о применении ст. 213 УК РФ свиде-
тельствует, что хулиганские действия совершаются 
по незначительным поводам, либо эти поводы вы-
думываются самими хулиганами: нанесение побоев 
потерпевшему за то, что он не дал закурить; учине-
ние дебоша в магазине за то, что продавец отказался 
отпустить водки в кредит; за то, что потерпевший 
был в шляпе и т.д.

По логике же экстремизма «чужой» (потерпев-
ший) выбирается по какому-то признаку — не все 
подряд, а принадлежащий «к иной, чем наша, груп-
па». Именно поэтому законодатель, определяя его, 
указывает «на вражду» и «ненависть». В соответ-
ствии со своим значением эти термины обозначают 
одно и то же, — некую непри миримость, неприязнь 
между людьми, сообществами людей, государства-
ми. Но эта непримиримость возни кает на основании 
восприятия субъектом каких-либо обстоятельств, 
она формируется, исходя из реалий сегодняшне-
го дня, можно утверждать, что она при вносится 
зачастую извне. У субъекта, прежде чем он начал 
совершать какие-либо общественно опасные дей-
ствия, экстремистский мотив уже сформировался, в 
отличие от хулиганского, которому присуща спон-
танность, внезапность возникновения8. 

На основании вышеизложенного представляет-
ся необходимым заявить о том, что экстремистские 
мотивы тесно связаны с хулиганскими мотивами, 
они могут выступать катализатором для возникно-

вения в определенной ситуации хулиганского моти-
ва, но при этом они не могут подменять собой хули-
ганский мотив.

Содержание хулиганского и экстремистско го 
мотивов не совпадают. Один из мотивов в действи-
ях лица, совершающего хулиганство должен преоб-
ладать: либо собственно хулиганский мотив, либо 
хулиганский мотив, основанный на экстремистских 
побуждениях. Именно в этом ключе следует рас-
сматривать складывающуюся практику применения 
п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ9. 

Вместе с этим, представляется необходимым 
применить несколько иной подход к формулирова-
нию действующей редакции ст. 213 УК РФ, чтобы 
исключить трудности, возникающие в правопри-
менительной практике и дальнейшие дискуссии 
по этому поводу. Кроме того, для исключения дли-
тельной полемики в части вопроса о том, может ли 
хулиганство совершаться не из хулиганских побуж-
дений, представляется необходимым указание на 
хулиганские побуждения как на конструктивный 
элемент состава хулиганства.

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ 
№ 45 от 27 ноября 2007 г. «О судебной практике по 
уголовным делам о хулиганстве и иных преступле-
ниях, совершенных из хулиганских побуждений» не 
разъясняется, необходимо ли при совершении хули-
ганских действий по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной, религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) наличие еще и 
хулиганского мотива. По нашему мнению, в упомя-
нутой ситуации при отсутствии хулиганского мо-
тива деяние следует квалифицировать не как хули-
ганство, совершенное по экстремистским мотивам 
(п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а в качестве преступле-
ния, предусмотренного ст. 282 УК РФ. 
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Ученые разных исторических времен, разных 
взглядов и мировоззрений, представляющие раз-
ные общественно-экономические формации, в те-
чении последних двух веков пытаются найти ответ 
на вопрос: почему одни люди совершают престу-
пления, а другие нет? Это касается и несовершен-
нолетних; много разных споров ведется по этому  
поводу.

Проблема преступности несовершеннолетних 
с особой остротой возникала в различные периоды 
Российской истории, в первую очередь, связанных с 
войной, голодом, бедствиями, и другими тяжелыми 
общественно-экономическими потрясениями; эта 
проблема была обусловлена и распадом Советского 
Союза. В этот период резко упал уровень социаль-

ной защищенности, а количество несовершеннолет-
них правонарушителей в 1993 г. на территории Рос-
сийской Федерации возросло до 203,8 тыс. человек. 
Преступность несовершеннолетних — это «лакму-
совая» бумага социальной ситуации в стране; она,  
как правило, свидетельствует о неблагоприятных 
социальных процессах, т.е. служит базой для про-
гноза преступности в целом. Преступность несовер-
шеннолетних — постоянный резерв для пополне-
ния и активного функционирования криминальной 
среды. Особую озабоченность вызывает преступ-
ность несовершеннолетних, поскольку именно не-
совершеннолетние в современных условиях пре-
вратилась в наиболее криминально пораженную 
часть населения. Процесс воспитания человека мо-
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жет длиться всю его жизнь, но несомненно, самое 
решающее воздействие воспитания происходит в 
детстве. Несовершеннолетние живут своими пред-
ставлениями о добре и зле, чести и бесчестии, че-
ловеческом достоинстве, у них свои тревоги, огор-
чения, заботы, радости, несчастья; и их необходимо  
понять. 

Все начинается с семьи, в которой происходит 
формирование личности подростка. Нравственное 
воспитание детей в семье как важный антикри-
миногенный фактор, существенно влияющий на 
личность в детстве и юности1. Отсутствие нрав-
ственного воспитания несовершеннолетних детей 
в семье, школе, аморальное поведение родителей 
и иного близкого окружения по-прежнему оста-
ется одним из решающих криминогенных факто-
ров, воздействующих на личность несовершенно- 
летних.

Возраст несовершеннолетних и его проблемы 
представляют собой не только психологическую и 
педагогическую, но и культурную проблему.

Проблемы эти обостряются во времена цен-
ностных кризисов в обществе. Когда старые 
ценности уничтожаются, а новых еще не созда-
но, что и произошло в нашей стране с распадом  
СССР.

 Работа с несовершеннолетними и с неблагопо-
лучными родителями, опекунами и попечителями 
требует глубокого профессионализма, знания опе-
ративной обстановки, умения использовать в работе 
педагогические знания и навыки. 

Несовершеннолетние — это дети (пусть они же-
стокие, но они все равно дети), ставшие жертвами 
невнимания, отсутствия должной доброты и ласки 
со стороны родителей, что и приводит их к совер-
шению преступлений.

Необходимо контролировать, с кем несовершен-
нолетние общаются в социальных сетях. Беззащит-
ные доверчивые дети все чаще становятся жертвами 
насилия со стороны взрослых. Профилактические 
мероприятия — это встречи и беседы с детьми и их 
родителями в детских садах, школах, интернатах, 
детских домах и т.д.

Некоторые несовершеннолетние, не имея устой-
чивых жизненных ориентиров, оказываются в подо-
зрительных компаниях и становятся благодатной 
средой для пополнения криминального сообщества 

новыми членами. Негативное воздействие на моло-
дежную среду оказывает и наркопреступность. 

Президент РФ, открывая заседание Госсовета, 
сказал: «Дополнительные меры нужно принять для 
предотвращения распространения наркотиков через 
интернет, использование информационной среды 
для втягивания в наркоманию новых жертв, особен-
но конечно, молодежи…»2. 

Однако, серьезную обеспокоенность вызывает 
рост в полтора раза числа несовершеннолетних, со-
вершивших преступления в состоянии наркотиче-
ского опьянения3.

В 2014 г. на 45,5% (596) возросло число несо-
вершеннолетних, совершивших преступления в со-
стоянии наркотического опьянения.

Анализ обстановки в сфере незаконного обо-
рота наркотиков свидетельствует о значитель-
ных изменениях в схемах их сбыта. Пристального 
внимания заслуживает связь между вовлечением 
подрастающего поколения в незаконный оборот 
наркотиков и преступностью, которая проявля-
ется в том, что увеличение числа несовершенно-
летних, вовлеченных в незаконный оборот нарко-
тиков, способствует росту количества соверша-
емых преступлений, прежде всего, связанных с 
наркотиками, а также носящих имущественный  
характер. 

Россия в настоящий момент стоит в стороне от 
общемировой практики, согласно которой не госу-
дарство должно доказать незаконность происхож-
дения у наркопреступника его имущества, а он до-
казать его происхождение. Такой формат позволит 
лишать наркодиллеров не только полученных ими 
незаконных доходов, но и исключать возможность 
финансирования дальнейшей преступной деятель-
ности4.

Сейчас несовершеннолетние проводят свой до-
суг в клубах и прочих увеселительных заведени-
ях — где, как правило, контроль, видимо, не всег-
да срабатывает. Или администрация заведения на-
столько заинтересована в финансовой прибыли, что 
ее не волнует возраст посетителей.

В некоторых «злачных местах» несовершенно-
летним не составляет труда приобрести наркотики, 
в основном — синтетические.

Так же это продажа несовершеннолетним алко-
гольной продукции, вовлечение несовершеннолет-
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них в употребление пива и наркотиков, изготавли-
ваемых на его основе спиртных напитков или одур-
манивающих веществ.

Употребление спиртных напитков несовершен-
нолетними необходимо рассматривать не только как 
одну из форм нарушения правил поведения, но и 
как обстоятельства, способствующие совершению 
преступлений.

Должна проводиться постоянно работа по орга-
низации летнего и зимнего отдыха несовершенно-
летних, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе состоящих на профилактическом 
учете в ОВД.

Для профилактики ассоциативного поведе-
ния несовершеннолетних и молодежи необходи-
мо проводить рейды по отработке жилого сектора, 
(подвалов, чердаков, дворов), территорий станций 
метрополитена и железнодорожных станций, рын-
ков, крупных торговых точек и т.д. За последние 
15 лет количество преступлений, совершенных не-
совершеннолетними, снизилось практически в три  
раза.

К 2005 г. количество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, составило 154,7 тыс., 
а к 2015 г. сократилось почти в три раза — до  
59,2 тыс.5.

Есть такая закономерность: снижение преступ-
ности несовершеннолетних прежде всего связа-
но с демографическими показателями. Возросла 
численность подростково-юношеского населения 
России, выросло и количество совершаемых ими 
преступлений и наоборот, уменьшилось численно 
несовершеннолетних — уменьшилось и количество 
совершаемых ими преступлений.

Серьезную обеспокоенность вызывает и ди-
намика повторной преступности несовершенно-
летних. По итогам 2014 г. число подростков, по-
вторно совершивших преступления, увеличилось 
на 8,8%, а их доля от общего числа несовершен-
нолетних участников преступлений составляла 
23,3% (т.е. опыт преступной деятельности имел 
каждый пятый, а то и четвертый участник престу-
пления). Увеличилась доля несовершеннолетних 
(4,8%), совершивших преступления и обществен-
но опасные деяния, от числа состоящих на уче-
те в ОВД (2013 г.: 4,7%). В 2014 г. продолжилось 
снижение подростковой преступности в Россий-

ской Федерации. Несовершеннолетними и при их 
соучастии совершено 59,2 тыс. уголовно наказуе-
мых деяний. Вместе с тем, отмечено увеличение 
до 23,3% доли тяжких и особо тяжких составов в 
общем массиве подростковой преступности (2013 г.  
21,8%)6.

 В настоящее время подготовлена и реализу-
ется Концепция государственной семейной по-
литики в Российской Федерации на период до 
2025 г.7, а так же Концепция развития сети служб 
медиации в целях реализации восстановительного 
правосудия, в том числе в отношении детей, со-
вершивших общественно опасные деяния но не 
достигших возраста , с которого наступает уголов-
ная ответственность в Российской Федерации (до  
2017 г.)8. 

Преступность несовершеннолетних представ-
ляет серьезную опасность для общества, поэтому 
необходимо уделить самое серьезное внимание про-
филактике социально-негативного поведения несо-
вершеннолетних, в том числе и бродяжничества. 
И еще один не менее важный вопрос — проблемы 
контроля сети Интернет со стороны государства на 
сегодняшний день является очень актуальной9.

В последнее время особую популярность для 
обмена и получения информации приобретают со-
циальные сети. Все больше молодежи общается по-
средством Интернета, что позволяет использовать 
Интернет-ресурс как благоприятную среду интегра-
ции в социально ориентированное сообщество.

В сети Интернет имеется наличие большого 
количества информации, посвященной террориз-
му, экстремизму, изготовлению и последующе-
му применению взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, оружия, наркотиков, порнографии  
и т.д.

Данная проблема особенно актуальна в сложив-
шийся в стране ситуации с экстремизмом, террориз-
мом, преступностью несовершеннолетних10.

Государство должно контролировать деятель-
ность пользователей сети Интернет с целью пре-
дотвращения преступлений и защиты несовер-
шеннолетних, однако с уважением относиться к 
соблюдению прав и свобод человека и гражданина. 
Государство не только вправе, но и обязано исполь-
зовать информационный ресурс для формирования 
в обществе правильного представления о семейных 
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традициях, культуре, норме поведения, патриотиз-
ме, нравственности и т.д.11.

В Интернете несовершеннолетние пользователи 
могут получить быстрый и качественный доступ к 
любой, подчас крайне отрицательной и нежелатель-
ной информации; именно здесь происходит самая 
опасная вербовка молодежи в экстремистские и тер-
рористические организации.

Необходимо обратить внимание и еще на одну 
проблему, — проблему досуга несовершеннолет-
них, которая становится особо острой с заверше-
нием учебного года в школах. Начались летние ка-
никулы и несовершеннолетние, чей досуг на этот 
период не организован родителями, начинают са-
мостоятельно поиск развлечений. С наступлением 
каникул набирает обороты экстремальное увлече-
ние — «зацепинг». Это когда несовершеннолетние 
ездят на наружной части подвижного состава — по-
ручнях, крышах, между вагонами пассажирских, 
товарных составов и электропоездов. К сожалению, 
представители данного движения нередко становят-
ся героями печатных публикаций и сюжетов в сред-
ствах массовой информации.

Массовое молодежное движение «трейнсер-
финг» появилось в 1990-е годы в Европе12. В России 
он приобрел популярность с конца 2000-х годов и 
получил название «зацепинг». Данный вид развле-
чения в подростковой среде является как бы показа-
телем «героизма». 

«Зацепинг» можно считать одним из видов зави-
симости, как например, курение, алкоголь или нар-
комания. «Зацепинг» — субкультура, увлекающая 
все больше подростков.

Есть и еще одна большая проблема, это пробле-
ма подросткового суицида; если ранее эти факты 
были связаны, как правило, с несчастной любовью, 
то сейчас несовершеннолетние стали более пси-
хологически слабыми и к трагедии может подтол-
кнуть любой, казалось бы, самый незначительный  
повод.

Как правило несовершеннолетние списываются 
в сети Интернет и договариваются о суициде.

Криминальная среда и криминальная субкуль-
тура непосредственно связаны с несовершенно-
летними, имеющими криминальную направлен-
ность. Особенность криминальной субкультуры 
в среде несовершеннолетних правонарушителей 

состоит в том, что в ней постоянно обновляются и 
совершенствуются нормы и ценности преступной  
среды13.

Криминальная субкультура — основной меха-
низм криминализации молодежной среды. Ранее 
органам внутренних дел, в основном, приходилось 
работать с неблагополучными семьями, в которых 
родители злоупотребляли алкоголем, наркотиками, 
вели аморальный образ жизни, им было не до ре-
бенка14.

В настоящее время даже внешне благополучная 
семья не может гарантировать, что несовершенно-
летний не оступится, не попадет в какую-нибудь 
историю или беду и, самое худшее, не совершит 
правонарушение или преступление. 

Проблема безнадзорности несовершеннолет-
них в нормальных благополучных семьях кроется 
в том что родители много работают; они настоль-
ко загружены, что у них нет ни физических, а глав-
ное — эмоциональных сил, чтобы уделить должное 
внимание дочери или сыну.

Одной из наиболее распространенных причин 
правонарушений и преступлений несовершенно-
летних является детская безнадзорность. Безнад-
зорными считаются несовершеннолетние, не обе-
спеченные надлежащим контролем за их поведе-
нием и образом жизни со стороны родителей или 
лиц, их заменяющих, а так же учреждений, где они 
содержатся. 

Каждый несовершеннолетний является лично-
стью и требует индивидуального подхода. Но ведь 
несовершеннолетнему нужна, в первую очередь, 
душа. Ему требуется поделиться своими проблема-
ми; он ведь рискует оказаться в любой жизненной 
ситуации, его могут уговаривать или заставлять 
принять участие в совершении преступлений или 
правонарушений, за которыми последует цепочка 
дальнейших событий и проблем, из которых он не 
в силах без чьей-то помощи выбраться самостоя-
тельно.

Алкоголизм и наркомания родителей, жестокое 
обращение, сексуальная эксплуатация, голод и от-
сутствие жилья приводят на улицу огромное коли-
чество несовершеннолетних. Это, в свою очередь, 
приводит к росту числа преступлений, совершае-
мых и самими несовершеннолетними, и в отноше-
нии их.
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Необходимо проводить профилактическую ра-
боту с родителями (законными представителями), 
состоящими на учете неисполняющих обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей с жестоким об-
ращением с детьми либо неисполняющих обязанно-
стей по их воспитанию.

Сотрудникам полиции необходимо проводить 
в образовательных учреждениях и местах орга-
низованного отдыха несовершеннолетних лек-
ции, беседы по правовой пропаганде, выступать 
в средствах массовой информации по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, а также вопросов по 
устранению причин и условий, им способствую- 
щих. 

Вовлечение несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом, в общественно полезную за-
нятость. Но, с нашей точки зрения, в современных 
условиях произошла смена ценностных ориента-
ций. Несовершеннолетних влечет, прежде всего, 
возможность быстрого обогащения любым путем 
(возможность ведения «красивой жизни»). В соот-
ветствии с приказом Генерального прокурора РФ от 
16 января 2012 г. № 7 важнейшим направлением про-
тиводействия преступности является осуществле-
ние надлежащего надзора за исполнением законов, 
имеющих целью предупреждение преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отноше- 
нии их.

Актуальной задачей для нашей страны явля-
ется укрепление института семьи и брака, вос-
становление традиционных семейных ценностей, 
отказ от идеологии большевизма, отдающей пред-
почтение в деле воспитания детей институтам и 
органам, заменяющим и, тем самым, разрушающим  
семью15.

Преступность несовершеннолетних выступа-
ет как концентрированное выражение недостатков 
воспитания подрастающего поколения в семье, 
школе, на производстве, по месту жительства и 
учебы, а так же просчетов в организации работы с 
детьми со стороны государственных учреждений и 
общественных организации , недостаточной коор-
динации и взаимодействия усилий многих ведомств 
и учреждений при осуществлении совместной дея-
тельности по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Необходимо, что бы общество консолидирова-
лось для решения этой задачи, уделив особое внима-
ние патриотическому и нравственному воспитанию, 
защите прав и законных интересов несовершенно-
летних, в том числе совершению преступлений с их 
стороны. 
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граждан в случаях конфликта личных неимущественных прав, т.е. ситуациях, когда субъективные гражданские права, при-
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Судебной практике известны случаи конфликта 
(столкновения) прав, т.е. ситуации, когда субъектив-
ные гражданские права, принадлежащие разным 
лицам, не могут быть осуществлены ими в полном 
объеме, так как осуществление одного из этих прав 
приводит к прекращению другого субъективного 
права или препятствует его осуществлению полно-
стью или в части. 

Наибольшую сложность и противоречивость 
данная проблема, на наш взгляд, представляет в 
случае конфликта личных неимущественных прав 
граждан, так как осуществление одним лицом не-
имущественного права часто приводит к прекраще-
нию или существенному ограничению права дру-
гого лица, т.е. перед правоприменителем возникает 
необходимость выбора: какое из конкурирующих 
личных неимущественных прав подлежит приори-
тетной защите. 

Конституция РФ заложила основу развития 
большого спектра личных неимущественных прав 
российских граждан. Примерный перечень данных 
прав был закреплен в ст. 150 ГК РФ. Развитие систе-
мы личных неимущественных прав предоставило 
возможность гражданам по собственному усмотре-
нию определять свое поведение в сфере как част-
ной, так и общественной жизни.

Однако, человек живет не в изолированной сре-
де; он является членом общества и потому ему при-
ходится контактировать с множеством других лиц, 
обладающих такими же личными неимущественны-
ми правами. Нередко случается так, что права од-
ного субъекта антагонистичны правам другого, что 
неизбежно приводит к возникновению конфликта 
соответствующих личных неимущественных прав. 
Право одного субъекта неизбежно сталкивается с 
подобным правом другого субъекта. Например, су-
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пруга имеет право на материнство, в то время как ее 
супруг не желает иметь детей, и, наоборот. Налицо 
конфликт между членами семьи, который вполне 
может закончиться расторжением брака. Конфликт, 
в целом, представляет собой взаимодействие двух 
или более субъектов, имеющих взаимоисключаю-
щие цели и реализующие их один в ущерб другому 
(или один за счет другого)1. В рассматриваемых от-
ношениях субъекты, имея разные цели, обладают, 
наряду с этим, субъективными правами, которые 
осуществляют одно в ущерб другому.

При разрешении конфликтов прав законода-
тель и суды вынуждены обеспечивать защиту лич-
ных неимущественных прав одной стороны пре-
имущественно по сравнению с правами другой. 
Очень важно, чтобы эти приоритеты были бы не 
только обоснованы, но и безупречны с моральной 
точки зрения. К сожалению, далеко не всегда это  
удается.

Так, решением районного суда города Саратова 
было отказано в удовлетворении иска гражданки 
Ж. к Саратовской областной больнице о взыскании 
морального вреда. Свои требования истица обо-
сновывала тем, что из акта судебно-медицинского 
исследования тела ее сына, скончавшегося в дан-
ной больнице, ей стало известно, что сотрудника-
ми больницы у него в целях трансплантации были 
изъяты обе почки; о соответствующем намерении 
врачей она не была поставлена в известность, и 
изъятие произведено без ее согласия. В решении 
суда указывалось, что ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека»2, подлежащей применению при рассмо-
трении данного дела, закрепляется презумпция со-
гласия гражданина или его близких родственников 
(представителей) на изъятие после смерти его орга-
нов для трансплантации. 

 В этой связи, Саратовский областной суд об-
ратился с запросом в Конституционный суд РФ. 
По мнению заявителя, указанная норма лишает 
гражданина или его близких родственников (пред-
ставителей) права на волеизъявление о согласии 
или несогласии на изъятие органов и (или) тканей 
из его тела после смерти, поскольку не устанавли-
вает обязанность учреждений здравоохранения вы-
яснять прижизненную волю умершего либо волю 
его близких родственников (представителей) в от-

ношении такого изъятия. Кроме того, поскольку ею 
не определяется учреждение здравоохранения, обя-
занное вести учет граждан, не согласных на изъятие 
органов, и не предусмотрено создание банка соот-
ветствующих данных, граждане лишены возмож-
ности предварительно зафиксировать факт своего 
несогласия... Таким образом, заявитель утверждал, 
что в силу неопределенности и неясности ст. 8 Зако-
на Российской Федерации «О трансплантации орга-
нов и (или) тканей человека» усмотрение учрежде-
ний здравоохранения в отношении осуществления 
изъятия у умершего человека органов для транс-
плантации практически не ограничивается, чем 
нарушается право человека на достойное отноше-
ние к его телу после смерти и принцип равенства, 
и просит признать ее не соответствующей ст. 2, 
15, 17, 18, 19, 21, 45 и 55 Конституции Российской  
Федерации.

Конституционный суд РФ по данному запросу 
разъяснил, что определяя условия и порядок транс-
плантации, в частности, изъятия органов и (или) 
тканей у трупа с целью пересадки нуждающему-
ся в этом реципиенту, федеральный законодатель 
установил в ст. 8 Закона Российской Федерации «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека» 
запрет на такое изъятие в случае, когда учреждение 
здравоохранения на момент изъятия было постав-
лено в известность о том, что при жизни данное 
лицо либо его близкие родственники или закон-
ный представитель заявили о своем несогласии на  
него.

Таким образом, законодатель в данном случае 
избрал модель презумпции согласия на изъятие 
органов и (или) тканей человека после его смерти 
(«неиспрошенное согласие» или «предполагаемое 
согласие»), трактующую невыражение самим ли-
цом, его близкими родственниками или законными 
представителями своей воли либо отсутствие со-
ответствующих документов, фиксирующих ту или 
иную волю, как наличие положительного волеизъ-
явления на осуществление такого изъятия. 

Презумпция согласия базируется, по мнению 
Конституционного Суда РФ, с одной стороны, на 
признании негуманным задавать родственникам 
практически одновременно с сообщением о смер-
ти близкого человека либо непосредственно перед 
операцией или иными мероприятиями лечебного 
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характера вопрос об изъятии его органов (тканей), а 
с другой стороны, — на предположении, обоснован-
ном фактическим состоянием медицины в стране, 
что на современном этапе развития трансплантоло-
гии невозможно обеспечить выяснение воли указан-
ных лиц после кончины человека в сроки, обеспечи-
вающие сохранность трансплантата3.

В ряде зарубежных законодательств подобные 
ситуации, сложные с этической и моральной точек 
зрения, получили более эффективное законодатель-
ное регулирование. Так, ст. 43 Гражданского кодек-
са Квебека предусматривает, что совершеннолетний 
или несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет 
может предоставить свое тело или разрешить из-
влечь из него органы или ткани для медицинских 
или научных целей. Эта воля должна быть выра-
жена либо устно в присутствии двух свидетелей, 
либо в письменной форме, и таким же образом 
она может быть отменена. При отсутствии извест-
ной или предполагаемой воли умершего, часть его 
тела может быть удалена с согласия лица, которое 
может или могло бы дать согласие на оказание  
помощи. 

Согласие не требуется, если два врача пись-
менно подтверждают невозможность его своевре-
менного получения, срочность операции и значи-
тельность шансов на спасение человеческой жизни 
или на существенное улучшение ее качества4. В 
данной ситуации, как видим, при конфликте пра-
ва на уважение тела после смерти донора и права 
на жизнь и здоровье реципиента, приоритет отда-
ется спасению жизни лица или улучшению ее ка-
чества, но при этом предусмотрены гарантии со-
блюдения прав донора и в законе закреплена спе-
циальная процедура решения вопроса об изъятии  
органов. 

Проблемы, касающиеся биоэтики, чрезвычайно 
болезненны и сложны. Перед гражданским правом 
поставлена задача урегулирования нравственных 
проблем, которые возникают вследствие развития 
медицинской науки, активно вторгающейся в жиз-
ненную сферу человека, и обеспечения в этой связи 
охраны субъективных прав граждан. 

Следует отметить, что презумпция предпо-
лагаемого согласия — не единственный вариант 
регулирования получения разрешения на изъятие 
органов человека. В таких развитых странах, как 

США, Канада, Германия, Франция, действует пре-
зумпция «несогласия», в соответствии с которой 
предполагается, что каждый человек заранее не со-
гласен с тем, что его органы будут изъяты и пере-
сажены другому человеку. Орган можно изъять 
лишь при наличии прижизненного согласия само-
го гражданина или его родственников после его  
смерти5. 

На наш взгляд, не выдерживает критики довод 
Конституционного Суда о том, что негуманно за-
давать родственникам одновременно с сообщением 
о смерти близкого человека либо непосредственно 
перед операцией или иными мероприятиями ле-
чебного характера вопрос об изъятии его органов 
(тканей). Видимо, как в случае с гражданкой Ж., по 
мнению суда, намного гуманнее для родственников 
узнавать о трансплантации органов близкого чело-
века из акта судебно-медицинского исследования 
тела. Следует также отметить, что отсутствующий 
в Законе механизм заявления несогласия граждан 
на изъятие органов для трансплантации, ущемляет 
их личное неимущественное право на определение 
судьбы своего физического тела и его уважение по-
сле смерти6.

В ситуации конфликта таких личных неимуще-
ственных прав, как право на уважение своего тела 
после смерти и права на жизнь, очевидный приори-
тет права на жизнь, тем не менее, осуществляется за 
счет ущемления права на уважение тела гражданина 
после смерти и определения его судьбы, что, безус-
ловно, неприемлемо для цивилизованного обще-
ства. 

В этой связи представляется актуальной дискус-
сия по поводу внесения Министерством здравоох-
ранения РФ в Государственную Думу РФ проекта 
ФЗ «О донорстве органов человека и их трансплан-
тации», который, несмотря на то, что содержит в 
ст. 18 презумпцию согласия лица на изъятие орга-
нов после смерти, тем не менее, предусматривает 
процедуру заявления гражданином своего несо-
гласия на изъятие его органов после смерти и соз-
дания Регистра волеизъявлений граждан. Следует 
отметить, что Проект предусматривает в п. 2 ст. 18 
положение, аналогичное ст. 47 ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ» от 21 ноября 2012 г. 
№ 323-ФЗ, согласно которому при отсутствии воле-
изъявления совершеннолетнего дееспособного лица 
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о несогласии на изъятие его органов после смерти, а 
также при отсутствии волеизъявления совершенно-
летнего дееспособного лица о согласии на изъятие 
его органов после смерти, зарегистрированного в 
Регистре волеизъявлений граждан, право заявить 
о несогласии на изъятие органов из тела умерше-
го имеют супруг, а при его отсутствии — один из 
близких родственников7. Правда, предлагается огра-
ничить данное право двумя часами после установ-
ления факта смерти гражданина.

Следует отметить, что в юридической науке 
предпринимались попытки решения проблемы кон-
фликта личных прав. В этой связи следует отметить 
работу Р. Алексия, который предложил собствен-
ную методику разрешения конфликтов личных не-
имущественных прав, основанную на определен-
ной иерархии ценностей и применения при разре-
шении конфликта принципа пропорциональности8. 

Данный довод означает, что принимаемое решение 
должно быть разумным и взвешенным (на основе 
сопоставления и анализа преимуществ и возможно-
го ущерба (потерь) вследствие его принятия). При-
чем, способы воздействия, применяемые в ситуа-
ции конфликта прав, должны быть соразмерными, 
приемлемыми и отвечать требованию наименьшего 
ограничения прав человека. Данные меры должны 
применяться только тогда, когда подобный резуль-
тат не может быть достигнут иными, более мягкими 
способами. 

Изложенная методика вызывает критику ряда 
ученых. В частности, Ю. Хабермас отмечает, что 
подход поиска баланса лишает основные права их 
нормативной силы, так как нет права (ценности), 
которое может претендовать на безусловный при-
оритет над другими правами9. К. Моллер, в свою 
очередь, упрекнул Р. Алексия в невозможности 
оптимизировать нравственные ценности таким же 
способом, как можно оптимизировать прибыль. 
Указанный автор полагает, что оптимизировать мо-
ральные ценности вообще невозможно10.

С данным мнением следует согласиться. Пред-
ложенные формулы оценки «ценности» прав че-
ловека11 не отвечают на главный вопрос: на каком 
вообще основании право одного лица должно осу-
ществляться за счет другого. 

Следует отметить, что конфликт личных не-
имущественных прав (или как его называют в ев-

ропейских странах конфликт основных прав) очень 
часто возникает тогда, когда нормы позитивного 
закона, обеспечивающие правовую стабильность 
и целесообразность, не способны обеспечить до-
стижения самой главной ценности в праве —  
справедливости. 

В случаях конкуренции прав: права на уважение 
тела после смерти донора и права на жизнь и здоро-
вье реципиента, приоритет отдается личному неи-
мущественному праву одного лица. Таким образом, 
личное неимущественное право одного лица будет 
осуществляться за счет другого и, в этой связи, 
вероятно причинение одному из участников нрав-
ственных или даже физических страданий вслед-
ствие отказа в осуществлении или защите своего  
права. 

В качестве одного из вариантов решения про-
блемы конфликта личных неимущественных прав, 
целесообразно применять компенсацию мораль-
ного вреда в пользу гражданина, которому было 
отказано в осуществлении или защите его лично-
го неимущественного права за счет стороны, чье 
право получило приоритет. Представляется, что в 
ситуациях конфликта личных неимущественных 
прав, при причинении морального вреда граждани-
ну отказом в осуществлении или защите его лич-
ного неимущественного права, моральный вред 
должен взыскиваться за счет стороны, чье право 
получило приоритет. На наш взгляд, данное реше-
ние будет способствовать гармонизации личных 
неимущественных прав, их более эффективной  
защите.
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Период становления и развития криминалисти-
ческих концепций, возникновение новых теорий в 
различных сферах правоохранительной деятельно-
сти, изменение и дополнение уже сформировавших-
ся имело и имеет свои объективные предпосылки. 
В качестве таковых, прежде всего, выступают на-
копленные знания в криминалистической науке и 
опыт в практической деятельности, направленной 
на реализацию ее основных положений. Р.С. Бел-
кин выделяет здесь эмпирические (положитель-
ный и отрицательный опыт применения в борьбе 
с преступностью криминалистических средств, 
приемов и методов, эмпирические законы и т.д.) и 
теоретические предпосылки (научные, теоретиче-
ские разработки, в ходе которых вырабатываются 
исходные криминалистические понятия, принципы,  
гипотезы).

Вышеуказанный комплекс предпосылок обяза-
тельно предшествует созданию теории, является ее 
источником, однако сами по себе они еще не могут 
породить целостную научную теорию и не могут 
объяснить потребности в ее формировании. Между 

эмпирическими и теоретическими предпосылками 
стоит еще одно ключевое связующее звено, усло-
вие, которое становится главной поступательной 
энергией, стимулирующей формирование научно 
обоснованной криминалистической теории. Этим 
звеном выступает научная проблема. Как об этом 
условии справедливо высказывается А.А. Эксархо-
пуло: «Теория становится необходимой там и тогда, 
где и когда возникают научные проблемы, решение 
которых невозможно без теоретического исследова-
ния».

Следовательно, процесс создания теории начи-
нается не просто с накопления эмпирических фак-
тов, и даже не с их обобщения, а с выявления опре-
деленной проблемной ситуации. Именно проблем-
ная ситуация, т.е. ситуация когда вновь выявленные 
факты современной действительности невозможно 
объяснить с позиции уже накопленных знаний или 
научно-обоснованных теорий, либо когда эти факты 
входят с ними в противоречие, именно в этом случае 
ситуация становится тем фактором, который вызы-
вает к жизни потребность в создании новой и пере-
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смотре старой научной теории. Поэтому необходи-
мо проследить те пути, которые помогут привести 
к выявлению новых криминалистических научных 
проблем, новых противоречий между фактами и на-
копленным знанием, и тем самым стимулировать 
научные разработки в этой области. 

В криминалистическом учении о признаках 
внешности на современном этапе накопился широ-
кий комплекс таких проблем, для решения которых 
необходима интеграция знаний из смежных с кри-
миналистикой фундаментальных наук. Такие зна-
ния способны объяснить специфическую природу 
всего многообразия признаков внешности человека 
для криминалистических целей, направленных на 
установление личности. На наш взгляд существует 
шесть проблемных ситуаций требующих своего ре-
шения.

Первая проблемная ситуация связана с необхо-
димостью применения теоретических положений, 
ранее разработанных криминалистических кон-
цепций для объяснения новых фактов и явлений. В 
науке с развитой теоретической базой данная про-
блема становится преобладающей, поскольку лю-
бое новое явление современной действительности, 
охватываемое предметом данной науки, оказывает-
ся возможным оценивать под углом зрения теорий, 
а не эмпирических обобщений. В рамках данного 
подхода существующий комплекс теоретических 
знаний способен не только объяснить известные за-
коны и явления, но и возможно реанимировать ра-
нее отвергнутые наукой познания как несостоятель-
ные, или обозначить пути выявления новых объяс-
няющих неизвестные современной науке явлений 
или процессов.

В области криминалистического исследования 
признаков внешности человека такая проблема 
проявляется, например, во влиянии основных по-
ложений общей теории криминалистической иден-
тификации на разработку специальных методов 
криминалистического исследования материально 
фиксированных и идеальных отображений призна-
ков внешности, еще не явившихся объектом специ-
ального изучения в криминалистике. Такие методы, 
например, могут быть связаны с выявлением ос-
новных маркеров внешнего облика, вступающих в 
корреляционную связь с признаками антропологи-
ческого типа.

Вторая проблемная ситуация обусловлена ис-
пользованием готовых научных решений в других 
отраслях знания для объяснения новых выявлен-
ных фактов и закономерностей в рамках деятельно-
сти, направленной на установление личности. Эта 
проблема является отражением интегрирования и 
трансформирования в криминалистической науке 
положений естественных и технических наук, ка-
сающихся современных достижений в сфере иссле-
дования внешнего облика для решения задач раз-
личной криминалистической природы. Такое заим-
ствование порождает новые проблемы внутреннего 
характера, разрешение которых осуществляется су-
губо на теоретическом уровне.

Третья проблемная ситуация является резуль-
татом обобщения известных криминалистических 
направлений деятельности. Подобное обобщение 
ведет к возникновению новой криминалистической 
проблемы лишь при условии, когда они имеют об-
щие точки соприкосновения, позволяющие искать 
совместные пути их разрешения. Такой общей точ-
кой соприкосновения в нашем случае являются за-
кономерности формирования криминалистически 
значимой информации о признаках внешности ра-
зыскиваемого человека.

Четвертая проблемная ситуация исходит из кри-
тического отношения к известным в криминалисти-
ке решениям ранее поставленных проблем. Такое 
переосмысление касается не только спорных фор-
мулировок выводов, но и таких решений, которые в 
свое время стали общепризнанными, но в современ-
ных условиях, с появлением новых инновационных 
технологий, которых использует современная наука, 
нуждаются в пересмотре и переоценке. К примеру, 
с точки зрения исследования признаков внешности 
нуждаются в пересмотре и переоценке средства и 
содержание методов их исследования, основываясь 
на антропологических и генетических знаниях о че-
ловеке.

Пятая ситуация видится в обобщении резуль-
татов практического применения криминалистиче-
ских средств и методов, направленных на установ-
ление личности. Обобщенным будет считаться не 
только опыт экспериментальных криминалистиче-
ских исследований, но и опыт применения заим-
ствованных средств и методов в тех отраслях зна-
ний, где они разрабатывались.
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Современные представления о криминалисти-
ческом исследовании внешнего облика человека для 
целей установления личности формировались на 
основе глубокого анализа следственной и эксперт-
ной практики. Накопленные на первоначальном эта-
пе криминалистические знания о признаках внеш-
ности были неоднородны по своему содержанию и 
степени разработанности, глубине и широте про-
веденных исследований. На сегодняшний день не 
все имеющиеся концептуально сформулированные 
положения являются бесспорными. Ретроспектив-
ный анализ позволяет выделить предпосылки фор-
мирования комплексной теории о криминалистиче-
ском исследовании признаков внешности человека 
для целей установления личности, которая будет 
представлять собой масштабную теорию, интегри-
рующую в себя накопленные современные знания 
в области вышеуказанных наук, и которая будет 
структурировать и систематизировать данные зна-
ния, позволяя устранить имеющиеся противоречия 
между фактами и накопленным знанием. Комплекс-
ная концепция тем самым будет стимулировать те-
оретические разработки в области исследований 
внешнего облика соответствующих криминалисти-
ческих знаний. Предпосылками к созданию такой 
теории следует считать:
	 во-первых, масштабный анализ современных 

решений ранее существовавших проблем в кри-
миналистическом учении о признаках внешно-
сти с позиции конструктивно-критического ос-
мысления. Подобное отношение, порождающее 
новые и обостряющие старые проблемы, может 
иметь место не только по отношению к тем кон-
цепциям и теориям, которые в свое время стали 
общепризнанными, но и к тем, которые в усло-
виях появления новых инновационных возмож-
ностей науки и техники, нуждаются в пересмо-
тре и переоценке.

Конструктивно-критическое осмысление 
позволяет рассмотреть субъекта, связанного 
с событием преступления с точки зрения раз-
новидности сложной функциональной систе-
мы, анализ которой позволит сформировать 
информативную криминалистическую модель 
внешнего облика, основываясь на собранной и 
зафиксированной информации о внешности и 
подготовить тактическую систему действий по 

осуществлению розыскных (поисковых) меро-
приятий.

Проблема установления личности является 
одной из центральных в раскрытии и расследо-
вании преступлений, проведенный ретроспек-
тивный анализ работ по данной проблематике 
подтверждает этот факт. Неудовлетворительное 
состояние деятельности правоохранительных 
органов по установлению лиц, совершивших 
преступления стимулировало попытки проведе-
ния последующих криминалистических иссле-
дований в области изучения внешнего облика. 
Однако такие исследования, как правило, прово-
дились на высоком уровне абстракции. В част-
ности, недостаточно полно и отрывочно были 
отражены информативные свойства личности, 
разработаны отдельные классификации следов, 
характеризующих свойства личности, выявле-
ны взаимосвязи между свойствами личности, 
определены некоторые практические направ-
ления по поиску и установлению личности, что 
явно не достаточно в рамках всесторонности и 
полноты проводимых криминалистических ис-
следований внешнего облика человека на со-
временном этапе с использованием новых более 
совершенных инновационных технологий;

	 во-вторых, в целях объяснения новых выявлен-
ных фактов (явлений), применение получивших 
научное признание положений ранее сформу-
лированных в криминалистике. Такой видится 
перспектива формирования комплексной крими-
налистической теории о внешнем облике челове-
ка, которая находится на этапе своего становле-
ния и для которой эта перспектива может быть 
реализована на базе уже сформировавшихся, раз-
витых частных криминалистических теорий. 

Как по этому поводу указывал В.С. Митри-
чев: «Образование и развитие отдельных отраслей 
криминалистического знания связаны с постоян-
ным углублением его содержания, вследствие чего 
непременно достигается такой уровень, за кото-
рым дальнейшее его прогрессивное развитие 
оказывается невозможным без создания строй-
ной системы теоретических концепций».

Вторая предпосылка разработки теории 
комплексного исследования внешнего облика 
человека видится с позиции тенденции после-
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дующего развития системы частных кримина-
листических теорий, интегрированных единым 
предметом познания — предметом криминали-
стики. Для них характерна комплексность в изу-
чении одних и тех же объектов и явлений, вклю-
чение в содержание различных теорий одних 
и тех же отдельных теоретических положений, 
что дает возможность переносить полученные 
результаты из одних теорий в другие, в част-
ности и в теорию комплексного исследования 
внешнего облика человека. Так, для выделения 
информативных свойств личности преступни-
ка и его идентификационно значимых призна-
ков существенное значение имеют положения 
криминалистического учения о признаках; для 
определения особенностей формирования мыс-
ленного образа в результате взаимодействия 
преступника и очевидца — положения кри-
миналистического учения о механизме следо-
образования; для разработки форм и методов 
фиксации информации о внешнем облике чело-
века — положения криминалистического уче-
ния о фиксации доказательственной информа-
ции; для установления личности — положения 
теории криминалистической идентификации; 
для собирания криминалистически значимой 
информации о внешнем облике интересуемого 
лица — положения криминалистической теории 
регистрации; для выдвижения версий о внеш-
нем облике разыскиваемого и иной информации 
о лице, совершившим преступление — положе-
ния криминалистической теории о версии и пла-
нировании судебного исследования; для разра-
ботки тактических приемов установления лич-
ности по признакам внешности, организации 
взаимодействия следственных, экспертных и 
оперативно-розыскных подразделений в данной 
сфере деятельности — положения криминали-
стической теории о розыске; получения данных 
о навыковых свойствах личности — кримина-
листическая теория о навыках и привычках че-
ловека; собирание информации о динамических 
свойствах личности — криминалистическая 
теория о динамических признаках внешности; 
для организации проведения поисковых меро-
приятий по установлению преступника на осно-
ве собранной информации о признаках внешно-

сти — криминалистическая теория тактических 
решений.

В свою очередь разработка криминали-
стической теории комплексного исследования 
внешнего облика человека обогащает перечис-
ленные частные криминалистические теории в 
рамках развития и существенного расширения 
концептуальных положений криминалистиче-
ского учения признаках внешности;

	 в-третьих, применение известных концепций, 
сформировавшихся на базе других отраслей 
знаний, но еще не апробированных кримина-
листической габитоскопией для объяснения 
и разрешения проблемных ситуаций и новых 
фактов, встречающихся в практике установле-
ния личности человека. В настоящее время на-
блюдается явная тенденция интегрирования в 
криминалистическую габитоскопию знаний из 
других наук. Это подтверждается сформули-
рованными концепциями в рамках криминали-
стического исследования признаков внешности 
человека, известных ученых: В.Г. Булгакова, 
В.А.Жбанкова, А.М. Зинина, Ю.П. Дубягина, 
Г.И. Поврезнюка, В.А. Снеткова, А.А. Топор-
кова, В.Н. Чулахова. Об этом указывает в своей 
работе Ю.П. Дубягин: «Термин «комплексная», 
в конкретном случае объясняет интегративную, 
тесную корреляционную связь криминалисти-
ческого отождествления человека с другими 
близкими отраслями знания».

Третья предпосылка заключается в исполь-
зовании положений юридических, технических 
и естественных наук, изучающих соответствую-
щие аспекты собирания, оценки и исследования 
признаков внешности человека: криминологии, 
уголовного процесса, психологии общения, 
психологии восприятия, судебной медицины, 
антропологии, и т.д. Однако каждая из вышеу-
казанных наук изучает личность в соответствии 
с закономерностями своего предмета познания.

В криминологии приоритетное значение 
имеют источники, направления, формы и меха-
низмы формирования антиобщественных черт, 
а именно те особенности, которые при взаи-
модействии со средой или предпреступной си-
туацией порождают преступное поведение. В 
связи с этим в целях правильной организации 
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выявления и профилактики преступного пове-
дения, нейтрализации порождения механизма, 
способствующего возникновению и развитию 
такого поведения необходимо тщательное изуче-
ние свойств личности, имеющих отражение на 
динамических (некоторых анатомических) эле-
ментах внешнего облика. Следовательно, в кри-
минологии значительное внимание уделяется на 
разработке типологии преступников, положению 
и роли в определенных социальных группах.

В науке уголовного процесса исследуется 
личность с позиции уголовно-процессуальных 
отношений. В частности личностные особенно-
сти познаются в рамках определения виновно-
сти лица в совершении преступления.

В психологии исследуются психические 
особенности, складывающиеся в период пред-
шествующей совершению преступлений и под 
влиянием преступной деятельности, а также 
психические явления, проявляющиеся в про-
цессе расследования преступлений в целях раз-
работки рекомендаций по изменению психиче-
ского состояния и ее учете, при определении 
вероятной линии поведения во время судебных 
процессов, нахождения в изоляторе и т.д.

В судебной медицине существенное внима-
ние уделяется выделению степени повреждений 
анатомических элементов внешности орудиям, 
являющимся причиной этих повреждений.

В антропологии исследование человека осу-
ществляется с позиции изучения фенотипиче-
ских внешних особенностей, выявления этни-
ческих составляющих личности.

Изложенное свидетельствует о достаточно 
обширном материале, основанном на положе-
ниях различных наук, которые достаточно си-
стематизированы для целей использования при 
разработке криминалистической теории о ком-
плексном исследовании внешнего облика лич-
ности;

	 в-четвертых, обобщение известных межотрас-
левых криминалистических проблем с после-
дующим их комплексным решением. В насто-
ящее время потребность единого комплексного 
подхода в разработке теоретических и практи-
ческих основ криминалистического учения о 
внешнем облике человека не вызывает сомне-

ний и ведет к осознанию общей проблемы для 
всех субъектов, осуществляющих этот процесс 
в рамках установления личности для принятия 
единого универсального решения.

Современный уровень развития криминали-
стики позволил сформировать качественно новое 
определение ее предмета как науки о закономер-
ностях механизма преступления, возникновения 
информации о преступлении и его участниках; 
собирании, исследовании, оценки и использова-
нии доказательств основанных на познании этих 
закономерностей специальных средств и методов 
судебного исследования и предотвращения пре-
ступлений. Центральным элементом механизма 
преступления является субъект, вовлеченные в 
его орбиту — личность, обладающая определен-
ными признаками внешности, действующая в 
соответствии с заранее определенными целями 
и в определенных условиях и отображающая 
свои внешние особенности на объектах матери-
альной или идеальной природы.

Таким образом, включение в элементы 
предмета криминалистики закономерностей 
механизма преступления, закономерностей воз-
никновения информации о преступлении и ли-
цах, причастных к его совершению, очевидцах, 
потерпевших; закономерности собирания, фик-
сации, исследования, анализа и последующего 
использования такой информации; применения 
специальных средств и методов исследования 
признаков внешности обуславливает разработку 
теоретических и практических решений, отно-
сящихся к специфике взаимодействия призна-
ков внешности субъектов преступления с объ-
ектами материальной или идеальной природы; 
особенностям возникновения информации о 
признаках внешности; средствам и методам со-
бирания, исследования, оценки и последующего 
использования в целях установления личности;

	 в-пятых, обобщение практического опыта при-
менения криминалистических средств и мето-
дов, направленных на установление личности, а 
также выделение процессов и фактов, которые 
не имеют на современном этапе своего научно-
го объяснения или не вписываются в известные 
традиционные частные криминалистические 
теории. Обобщение эмпирического материала 
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в рамках криминалистического учения о при-
знаках внешности человека является одним 
из способов, который обеспечит выход на на-
учную проблему. Однако существуют факты, 
когда проблемы практической деятельности 
еще не становились предметом теоретического 
осмысления. Подобное произошло с проблемой 
дифференциации признаков внешности относи-
тельно известных науке «больших», «малых», 
«переходных» антропологических типов внеш-
ности человека;

	 в-шестых, объединение и перенесение про-
блем смежных наук на платформу кримина-
листического учения о признаках внешности, 
интерпретируемых последней применительно 
к своему предмету и задачам. По данному пути 
развития в последние годы шла разработка та-
ких частных криминалистических направлений 
как криминалистическая теория причинности, 
криминалистическая теория прогнозирования и 
т.д., к которым проявляется общий интерес раз-
личных наук, разрабатывающих меры борьбы с 
преступностью.

Таким образом, возникновение сложно-
структурированной универсальной теории ком-
плексного исследования признаков внешности 
человека предопределено самим ходом и ло-
гикой развития криминалистики и обусловле-
но потребностями следственной и экспертной 
деятельности, в рамках ее совершенствования. 
Именно такое целостное представление о необ-
ходимости разработки данной теории является 
существенной предпосылкой дальнейшего раз-
вития криминалистического учения о призна-
ках внешности, поскольку обеспечивает углу-
бленный комплексный подход при рассмотре-
нии существующих проблем в этой области и 
способствует появлению иных нетрадиционных 
подходов в криминалистических исследовани-
ях. В этом смысле важное значение уделяется 
получению нового комплексного знания путем 
установления:
•	 	 межнаучных связей между криминалистиче-

ской габитоскопией и юридическими наука-
ми, изучающими личность, а также науками, 
изучающими личность человека, индивида 
(внешний облик человека);

•	 	 внутринаучных связей между криминали-
стическими теориями и учениями;

•	 	 взаимосвязей между свойствами личности 
(внешнего облика человека) и средой ее 
формирования;

•	 	 взаимосвязей между социальными, психо-
логическими и биологическими свойствами 
личности.

Как справедливо отмечает А.А. Эксархопуло: 
«Создание криминалистической теории является 
возможным только на определенном этапе разви-
тия криминалистической науки и является отраже-
нием общей закономерности прогресса научного  
знания».
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Нет необходимости подчеркивать актуальность 
исследуемой темы. Высокий уровень коррупции 
в денежно-кредитной систе ме, незаконное обна-
личивание денеж ных средств, фиктивное и пред-
намеренное банкротство, отток капитала и вывод 
финансовых активов компаний в оффшоры следу ет 
отнести к числу главных проблем экономической 
безопасно сти, известных миро вому экономическо-
му сообществу, и остро стоящих перед Россией. 
Выступая на конференции Международной ассоци-
ации прокуроров в Цюрихе генпрокурор РФ Юрий 
Чайка отметил, что беловоротничковая или эконо-
мическая преступность препятствует нормальному 
социально-экономическому развитию стран, осо-
бенно развивающихся, и даже может способство-
вать серьезным кризисам финансовых систем. 

В целях улучшения практики борьбы с не-
правомерным выводом активов в России, на наш 

взгляд, представляется целесообразным изучение 
положительного опыта зарубежных стран в обла-
сти борьбы с преступлениями в сфере экономики 
с целью дальнейшего использования соответству-
ющих практик в законодательной и правопримени-
тельной сферах. Механизм противодействия эко-
номическим преступлениям в США представляет 
собой взаимодействие ряда элементов, включаю- 
щих:
	 федеральные нормативно-правовые акты и зако-

нодательство штатов, регламентирующие борь-
бу с экономическими правонарушениями;

	 методы и механизмы, используемые регулиру-
ющими организациями и правоохранительны-
ми органами для предотвращения, выявления и 
расследования криминальных банкротств, кор-
поративного мошенничества и неправомерного 
вывода активов;
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	 гражданское общество, играющее существен-
ную роль в выявлении порочных практик и, в 
частности, фактов неправомерного вывода акти-
вов предприятия,

	 судебную практику, так как суды в США, рас-
сматривающие, к примеру, дела о банкротстве, 
имеют полную свободу при решении вопроса 
о том, является ли вывод активов мошенниче-
ством.
Правовую базу борьбы с неправомерным выво-

дом активов в США составляют два уровня законо-
дательных актов — федеральные акты и законы шта-
тов. К числу федеральных законов относятся: «The 
Bank Records and Foreign Transaction Reporting Act» 
(Акт о банковских записях и отчетности по между-
народным операциям), известный также под назва-
нием «Bank Secrecy Act» — BSA (Акт о банковской 
тайне), устанавливающий нормы, касающиеся до-
кументации и отчетности для частных лиц, банков 
и других финансовых предприятий. Причиной при-
нятия данных норм явилось стремление оказать по-
мощь правоохранительным органам в преодолении 
проблем, порожденных законами по охране банков-
ской тайны, принятыми в разных странах. Закон 
BSA помогает установить источники, объем и дви-
жение американской валюты и других денежных 
инструментов, ввозимых или вывозимых из страны, 
либо помещенных в финансовые предприятия. Дан-
ный закон также регулирует использование полу-
ченной информации для расследования уголовных, 
налоговых и других правонарушений.

Вторым нормативно-правовым актом, позво-
ляющим выявлять и предотвращать неправомер-
ный вывод активов предприятия, является «The 
Bankruptcy Code» (Кодекс законов о банкротстве) 
гл. 11, который регулирует деятельность испол-
нительного бюро федеральных управляющих 
США — специального органа, занимающегося ад-
министративным управлением дел о банкротстве и 
входящего в состав Министерства юстиции. Бюро 
выступает в качестве «надсмотрщика за процеду-
рой банкротства» и имеет целью стимулирование 
и обеспечение целостности федеральной системы  
банкротства. 

Федеральные управляющие играют важную 
роль в процедуре банкротства. Их основная функ-
ция заключается в надзоре за ходом ликвидации по 

гл. 7, реорганизации по гл. 11 и процедур по гл. 12 
и 13. Они также отвечают за назначение и надзор 
за деятельностью частных управляющих конкурс-
ной массой (частных работников, управляющих 
конкурсной массой имущества должника); пред-
принимают юридические действия, направленные 
на обеспечение соблюдения норм Кодекса о бан-
кротстве и на пресечение обмана и злоупотребле-
ний; передают дела в органы следствия и уголов-
ного преследования, когда это необходимо; обе-
спечивают своевременность и профессионализм 
управления конкурсной массой имущества и следят 
за тем, чтобы профессиональные гонорары были 
разумными; назначают комитеты кредиторов и со-
зывают их собрания в процедурах реорганизации  
предприятий.

В Российской Федерации, по мнению авторов, 
в целях улучшения качества борьбы преступлени-
ями в финансовой сфере, а также противодействия 
фиктивным банкротствам и неправомерному выво-
ду активов предприятия до и после начала проце-
дуры банкротства представляется целесообразным 
введение некого аналога исполнительного бюро фе-
деральных управляющих США. 

Особое место в системе противодействия не-
правомерному выводу активов предприятия в США 
занимает специально созданный, в ответ на финан-
совый кризис в 2009 г. Центр Финансовой развед-
ки ФБР, Вашингтон, округ Колумбия, деятельность 
которого включает такие виды финансовых престу-
плений, как мошенничества с ценными бумагами, 
сырьевое мошенничество, обман здравоохране-
ния, отмывание денег, мошенничество в отноше-
нии государства, неправомерный вывод активов и 
даже коррупции в органах государственной власти. 
Центр укомплектован, главным образом, аналитика-
ми разведки и специалистами оперативного штаба, 
занимающимися сбором и анализом большого объ-
ема данных, которые приходят из ФБР, иных право-
охранительных и регулирующих органов. Данные 
исследуются и анализируются с целью выявления 
потенциальные субъектов мошенничества и иной 
противоправной деятельности, результаты форми-
руются в электронные таблицы и схемы для уста-
новления связи между всеми ключевыми игроками. 
В случае наличия веских оснований полагать, что 
имеет место преступная деятельность, результа-
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ты передаются в соответствующие компетентные  
органы.

Создание подобного центра в Российской Феде-
рации позволило бы обеспечить больший уровень 
обеспечения экономической безопасности государ-
ства, а также повысить раскрываемость преступле-
ний в финансовой сфере.

В США существует явление, на которое не-
обходимо также обратить внимание — «whistle-
blowing», которое представляет собой форму граж-
данской активности, связанную с разоблачениями 
противоправных действий и поощряющую граждан 
обращаться в компетентные органы, сообщая о на-
рушениях закона. Данная гражданская активность 
регулируется «Whistle-blower Protection Act» — За-
коном о защите информаторов, — запрещающим 
увольнение, дискриминацию или другие репрес-
сивные действия в отношении работника, который 
сообщил о действительном или предполагаемом 
нарушении закона. На электронных ресурсах всех 
организаций, занимающихся борьбой с преступле-
ниями в финансовой сфере, имеются соответствую-
щие разделы с уже готовой формой заявления о со-
вершении того или иного противоправного деяния. 
Защищенность и простота информирования право-
охранительных органов во многом способству-
ет выявлению и предотвращению экономических  
преступлений. 

В создании системы противодействия неправо-
мерному выводу активов особо необходимо от-
метить роль «Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF)» (Группы разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 
межправительственной организации, которая за-
нимается выработкой мировых стандартов в сфере 
противодействия отмыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также 
осуществляет оценку соответствия национальных 
систем ПОД/ФТ данным стандартам. Основным 
инструментом ФАТФ в реализации своего мандата 
являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, под-
вергающиеся ревизии в среднем один раз в пять 
лет. Почти все страны Западной Европы и Северной 
Америки принимают принципы ФАТФ по иденти-
фикации клиентов, ведению учета с целью восста-
новления крупных валютных сделок и правовой 
защите при сообщении о подозрительных сделках. 

Документы ФАТФ представляют собой всеобъ-
емлющий свод организационно-правовых мер по 
созданию в каждой стране эффективного режима 
противодействия легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма.

Особое внимание хотелось бы обратить на от-
дельные Рекомендации ФАТФ, которые были учте-
ны в Законе № 134-ФЗ. Согласно Рекомендации 10 
финансовые учреждения должны принимать сле-
дующие меры по надлежащей проверке клиентов 
(НПК):
	 идентификация клиента и подтверждение лич-

ности клиента с использованием надежных, не-
зависимых первичных документов, данных или 
информации;

	 определение бенефициарного собственника и 
принятие таких разумных мер по проверке лич-
ности бенефициарного собственника, которые 
позволят финансовому учреждению считать, 
что ему известно, кто является бенефициар-
ным собственником. Для юридических лиц и 
образований проверка должна включать полу-
чение информации финансовыми учреждени-
ями о структуре управления и собственности  
клиента;

	 понимание и, когда это необходимо, получение 
информации о целях и предполагаемом характе-
ре деловых отношений;

	 проведение на постоянной основе надлежащей 
проверки деловых отношений и тщательный 
анализ сделок, совершенных в рамках таких от-
ношений для того, чтобы убедиться в соответ-
ствии проводимых сделок сведениям финансо-
вого учреждения о клиенте, его хозяйственной 
деятельности и характере рисков, в том числе, 
когда необходимо, об источнике средств.
Таким образом, в целях эффективного и бы-

строго противодействия неправомерному выводу 
активов предприятий и обеспечения экономической 
безопасности в финансовой сфере рекомендуется 
создать в России комплексную систему противодей-
ствия неправомерному выводу активов, продолжить 
работу по совершенствованию законодательства в 
данной сфере, способствовать внедрению передово-
го зарубежного опыта, а также усиливать междуна-
родное сотрудничество, особенно в области обмена 
информацией на стадии расследования. Сотруд-
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никам правоохранительных органов, призванным 
бороться с экономическими видами преступлений, 
также рекомендуется брать во внимание типологи-
ческие схемы вывода активов предприятия, а также 
критерии подозрительности финансовых операций, 
которые следует включить в систему подготовки 
специалистов, которые будут владеть технологиями 
расследования преступлений, связанных с неправо-
мерным выводом и легализацией незаконно полу-
ченных доходов. 
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Прокурорский надзор. Учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. И.И. Сыдору-
ка, А.В. Ендольцевой. 8-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2015. 447 с.

Установлен исчерпывающий перечень функций прокуратуры, 
определено содержание каждой из них. При рассмотрении вопросов 
возникновения и развития прокуратуры России, а также особенно-
стей деятельности прокуратур зарубежных государств применен ин-
ституциональный подход.

В учебнике учтены изменения в законодательстве Российской Фе-
дерации, а также решения Конституционного Суда РФ и иных орга-
нов судебной власти по состоянию на 1 июня 2014 г.

В издании сохранена новелла — структуризация на три модуля 
и включены дополнительные материалы, позволяющие использовать 

учебник при реализации дистанционных 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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Аннотация. Исследуется правовое регулирование брачных правоотношений, осложненных иностранным элементом. 
Рассмотрены виды иностранного элемента и коллизионные нормы, регулирующие брачные правоотношения в РФ и странах 
СНГ. Даются рекомендации по совершенствованию действующего законодательства. 
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the types of the foreign element and the conflict of laws rules governing marital relations in Russia and the CIS countries. The author 
gives recommendations for improving the current legislation.
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В настоящее время нередко заключаются браки 
между гражданами РФ и гражданами другого госу-
дарства либо лицами без гражданства. Между тем, 
правовое регулирование в РФ таких отношений тре-
бует совершенствования. 

В СК РФ отсутствует определение понятия 
«иностранный элемент».

В научной литературе выделяют 3 вида ино-
странного элемента: 

1) субъект; 
2) объект; 
3) юридический факт1.
О субъекте как иностранном элементе свиде-

тельствует наличие у него гражданства иностранно-
го государства или отсутствие гражданства. 

Объект как иностранный элемент характеризу-
ется его нахождением в иностранном государстве. 
Чаще всего в данном случае речь идет о недвижи-
мом имуществе. 

Юридический факт как иностранный эле-
мент характеризуется его совершением в ино-

странном государстве: заключение брака, брач-
ного договора, алиментного соглашения и  
другие. 

Брачные отношения, осложненные иностран-
ным элементом, урегулированы разд. VII СК РФ, а 
также международными договорами РФ. 

В разд. VII СК РФ содержатся коллизион-
ные нормы, посвященные правовому регулиро-
ванию брака, в том числе как юридического фак-
та (ст. 156—158, ст. 159, ст. 160), и содержанию 
брачных отношений (личным неимущественным и 
имущественным правам и обязанностям супругов 
(ст. 161)), а также общим положениям, связанным 
с применением коллизионных норм (установлению 
содержания норм иностранного семейного права 
(ст. 166), ограничению применения норм иностран-
ного семейного права (ст. 167)). 

В силу ст. 156 СК РФ, форма и порядок заклю-
чения брака на территории Российской Федерации 
определяются законодательством Российской Фе-
дерации. Условия заключения брака на территории 
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Российской Федерации определяются для каждого 
из лиц, вступающих в брак, законодательством го-
сударства, гражданином которого лицо является в 
момент заключения брака, с соблюдением требова-
ний ст. 14 СК РФ в отношении обстоятельств, пре-
пятствующих заключению брака. Если лицо, наряду 
с гражданством иностранного государства, имеет 
гражданство Российской Федерации, к условиям за-
ключения брака применяется законодательство Рос-
сийской Федерации. При наличии у лица граждан-
ства нескольких иностранных государств применя-
ется законодательство одного из этих государств по 
выбору данного лица. Условия заключения брака 
лицом без гражданства на территории Российской 
Федерации определяются законодательством госу-
дарства, в котором это лицо имеет постоянное место 
жительства.

И.С. Щурова в этой связи справедливо отмечает, 
что «на территории Российской Федерации брак во 
всех случаях должен заключаться в органах загса. 
Брак, совершенный по религиозным обрядам, а так-
же фактические брачные отношения не порождают 
правовых последствий»2.

Исключение из данного правила названо в п. 2 
ст. 157 СК РФ, согласно которому браки между ино-
странными гражданами, заключенные на терри-
тории Российской Федерации в дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях 
иностранных государств, признаются на условиях 
взаимности действительными в Российской Феде-
рации, если эти лица в момент заключения брака 
являлись гражданами иностранного государства, 
назначившего посла или консула в Российской Фе-
дерации.

В ст. 158 СК РФ содержатся правила, опреде-
ляющие порядок признания брака, заключенного 
в иностранном государстве, действительным на 
территории РФ. Они различаются в зависимости 
от субъектного состава. Если один из супругов яв-
ляется гражданином РФ. Браки между гражданами 
Российской Федерации и браки между гражданами 
Российской Федерации и иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства, заключенные 
за пределами территории Российской Федерации 
с соблюдением законодательства государства, на 
территории которого они заключены, признаются 
действительными в Российской Федерации, если 

отсутствуют предусмотренные ст. 14 СК РФ обстоя-
тельства, препятствующие заключению брака (п. 1). 
В.В. Андропов справедливо отмечает, что «данное 
правило применяется и в отношении браков, заклю-
ченных гражданином иностранного государства, 
одновременно являющимся гражданином РФ, если 
иное не установлено международным договором 
(поскольку российский гражданин, одновременно 
являющийся гражданином иностранного государ-
ства, с учетом ст. 6 Закона о гражданстве РФ рассма-
тривается в Российской Федерации только как граж-
данин РФ, за исключением случаев, установленных 
международным договором РФ или федеральным 
законом)»3.

Если ни один из супругов не является граждани-
ном РФ. Браки между иностранными гражданами, 
заключенные за пределами территории Российской 
Федерации с соблюдением законодательства госу-
дарства, на территории которого они заключены, 
признаются действительными в Российской Феде-
рации (п. 2). 

Ученые сходятся во мнении о том, что полигам-
ный брак, заключенный на территории иностран-
ного государства иностранными гражданами, будет 
признан действительным на территории РФ. Одна-
ко, дискуссионным является вопрос о том, противо-
речит ли такой брак основам правопорядка РФ. 

С.П. Гришаев отмечает, что «хотя сами по себе 
нормы иностранного права, допускающие поли-
гамию, противоречат основным принципам рос-
сийского семейного права, это не означает, что по-
лигамные браки, заключенные в стране, где они 
признаются, не могут порождать юридические 
последствия, признаваемые в нашей стране; нель-
зя, в частности, ссылаясь на оговорку о публич-
ном порядке, возражать против признания в Рос-
сии алиментных обязательств членов полигамной  
семьи»4.

И.Г. Медведев, напротив, указывает, что «при-
знание правовых последствий полигамного брака в 
области наследования не противоречит публичному 
порядку в России. Поэтому при условии, что поли-
гамный брак заключался в соответствии с законами 
государства, его допускающими, призвание в Рос-
сии к наследованию по закону второй и так далее 
жены возможно. Запрет многоженства в России еще 
не означает, что субъективные права, из него выте-
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кающие, автоматически противоречат публичному 
порядку»5.

Недействительность брака, вне зависимо-
сти от государства его заключения, определяет-
ся законодательством, которое в соответствии со 
ст. 156 и 158 СК РФ применялось при заключении  
брака.

В отношении имущественных прав и обязан-
ностей супругов СК РФ ст. 161 допускает возмож-
ность им самим определять законодательство, 
применимое к данным отношениям. В этой связи 
в зависимости от того, заключено ли супругами 
такое соглашение, возможны следующие правила 
определения применимого законодательства: 1) за-
кон государства — совместного места жительства 
супругов или РФ (п. 1); 2) избранное супругами  
(п. 2). 

Напомним, что законодательство РФ не допу-
скает возможности урегулирования личных неиму-
щественных прав и обязанностей брачным догово-
ром (соглашением). 

В случае, если применяется иностранное за-
конодательство, необходимым является установле-
ние его содержания. В п. 1 ст. 166 СК РФ указано, 
что при применении норм иностранного семейного 
права суд или органы записи актов гражданского 
состояния и иные органы устанавливают содержа-
ние этих норм в соответствии с их официальным 
толкованием, практикой применения и доктриной в 
соответствующем иностранном государстве. Заин-
тересованные лица вправе представлять докумен-
ты, подтверждающие содержание норм иностран-
ного семейного права, на которые они ссылаются в 
обоснование своих требований или возражений, и 
иным образом содействовать суду или органам за-
писи актов гражданского состояния и иным органам 
в установлении содержания норм иностранного се-
мейного права.

В науке высказана позиция, согласно кото-
рой возложение на участников процесса бреме-
ни доказывания содержания иностранного пра-
ва следует квалифицировать как возложение 
на них обязанности предоставить суду необхо-
димую информацию для установления содер-
жания иностранного права6.Другие же ученые 
указывают, что «оказание заинтересованны-
ми лицами помощи в установлении содержа-

ния иностранного права является их правом, а не  
обязанностью»7.

Следует учитывать, что нормы иностранно-
го права применяются в Российской Федерации 
с определенными ограничениями. В ст. 167 СК 
РФ названо единственное ограничение — со-
ответствие основам правопорядка (публичному 
порядку) Российской Федерации. В этом слу-
чае применяется законодательство Российской  
Федерации.

В научной литературе справедливо отмечается, 
что «по своей юридической природе коллизионные 
нормы семейного права не перестают быть нормами 
международного частного права и не могут остать-
ся вне действия его общих принципов, нашедших 
наиболее полное выражение в нормах разд. VI части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»8.

Например, к семейным правоотношениям с 
иностранным элементом применимы правила ГК 
РФ, касающиеся квалификации юридических по-
нятий при определении права, подлежащего при-
менению (ст. 1187 ГК РФ); применения права стра-
ны с множественностью правовых систем (ст. 1188 
ГК РФ); обратной отсылки (ст. 1190 ГК РФ) и  
другие.

В целях урегулирования брачных отношений, 
осложненных иностранным элементом, РФ заклю-
чает с другими государствами соответствующие 
договоры. Российская Федерация от своего имени 
и как правопреемник СССР участвует во многих 
из них. Наибольший интерес представляют те, ко-
торые связаны с участием РФ в СНГ. Рассмотрим 
некоторые из них.

Согласно ст. 26 Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам, заключенной 22 января 1993 г. 
в г. Минске, условия заключения брака определяют-
ся для каждого из будущих супругов законодатель-
ством Договаривающейся Стороны, гражданином 
которой он является, а для лиц без гражданства — 
законодательством Договаривающейся Стороны, 
являющейся их постоянным местом жительства. 
Кроме того, в отношении препятствий к заключе-
нию брака должны быть соблюдены требования 
законодательства Договаривающейся Стороны, на 
территории которой заключается брак9.
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В ст. 27 Конвенции названы следующие правила 
определения правопорядка, регулирующего личные 
неимущественные и имущественные отношения су-
пругов: 

1) если они имеют совместное местожитель-
ство — по законодательству Договаривающейся 
Стороны, на территории которой они находятся; 

2) если один из супругов проживает на тер-
ритории одной Договаривающейся Стороны, а вто-
рой — на территории другой Договаривающейся 
Стороны и при этом оба супруга имеют одно и то 
же гражданство, то их личные и имущественные 
правоотношения определяются по законодатель-
ству той Договаривающейся Стороны, гражданами 
которой они являются; 

3) если один из супругов является граж-
данином одной Договаривающейся Стороны, а 
второй — другой Договаривающейся Стороны 
и один из них проживает на территории одной, 
а второй — на территории другой Договариваю-
щейся Стороны, то их личные и имущественные 
правоотношения определяются по законодатель-
ству Договаривающейся Стороны, на территории 
которой они имели свое последнее совместное 
местожительство; учреждение которой рассматри-
вает дело, если они не имеют совместного места  
жительства.

Специальное правило установлено для такого 
объекта правоотношений, как недвижимое имуще-
ство, так как в соответствии с п. 5 ст. 27 Конвенции 
правоотношения супругов, касающиеся их недви-
жимого имущества, определяются по законодатель-
ству Договаривающейся Стороны, на территории 
которой находится это имущество.

Конвенция определяет законодательство, 
применимое к делам о расторжении брака, ис-
ходя из гражданства супругов. Так, в силу ст. 28 
Конвенции по делам о расторжении брака при-
меняется законодательство Договаривающейся 
Стороны, гражданами которой являются супру-
ги в момент подачи заявления, а если один из 
супругов является гражданином одной Догова-
ривающейся Стороны, а второй — другой Дого-
варивающейся Стороны, применяется законода-
тельство Договаривающейся Стороны, учрежде-
ние которой рассматривает дело о расторжении  
брака.

Так как заключался брак в соответствии с зако-
нодательством конкретной страны, которое может 
существенно отличаться от законодательства иных 
государств, то вопрос действительности (недей-
ствительности) брака определяется по тем прави-
лам, по которым он заключался. Так, в силу ст. 30 
Конвенции по делам о признании брака недействи-
тельным применяется законодательство Догова-
ривающейся Стороны, которое в соответствии со 
ст. 26 применялось при заключении брака. Компе-
тентность учреждений по делам о признании брака 
недействительным определяется в соответствии со  
ст. 27.

Конвенция о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, заключенная 7 октября 2002 г. в г. Кишиневе, 
содержит аналогичные правила10. Однако, она не 
была ратифицирована РФ. 

Таким образом, действующее правовое регу-
лирование брачных правоотношений, осложнен-
ных иностранным элементом, основывается как 
на нормах национального права, так и междуна-
родного. Между тем, отсутствие в СК РФ ряда 
норм, направленных на правильное применение 
норм иностранного права (например, квалифи-
кация юридических понятий, действия при об-
ратной отсылке), а также использование терми-
нов без разъяснения их содержания (например, 
«основы правопорядка») свидетельствует о не-
достаточной юридической технике. Необходи-
мым представляется включение в СК РФ пра-
вил, унифицирующих регулирование брачных  
отношений.
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Аннотация. Международное спортивное движение на современном этапе развития общества представляет собой 
сложную систему отношений, требующих урегулирования с помощью норм международного права. На сегодняшний день 
существует большое количество правонарушений в спорте, на борьбу с которыми направлена деятельность государств. В 
процессе осуществления указанной деятельности возникает ряд теоретических и практических проблем; некоторые из них 
рассмотрены в данной статье.
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Annotation. International sports movement at the present stage of development of a society is a complex system of relationships 
that require resolution through international law. Today, there are a large number of offences in sport, against which directed the 
activities of States in the implementation process which occurs a number of theoretical and practical problems, in part discussed in 
this article.

Keywords: international cooperation, regional cooperation, the fight against crime in the sport, Council of Europe, International 
Olympic Committee, European Olympic Committees, Interpol, the doping.

В современном виде спорт носит массовый харак-
тер, несет в себе огромный экономический потенциал, 
В этих условиях важным явлением социальной жиз-
ни общества выступает сотрудничество государств 
в сфере противодействия совершению правонару-
шений в спорте становится все более актуальным.

О серьезности проблемы правонарушений в 
спорте говорил Президент Международного олим-
пийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии 
открытия внеочередной, 127-й сессии МОК в Мо-
нако, прошедшей 7 декабря 2014 г.: «Нужно учиты-
вать каждый цент в борьбе с этим злом (договорны-
ми матчами, допингом, коррупцией) и расценивать 
это не как трату, а как инвестиции в будущее спор-
та. Мы хотим поддерживать инновационные анти-

допинговые исследования. Мы хотим разработать 
предупреждающие программы против договорных 
матчей, коррупции и махинаций. Время перемен — 
сейчас. Для нас перемены — это не просто косме-
тическая процедура. У нас есть цель — прогресс, 
укрепление спорта в обществе»1.

Существующие проблемы требуют необходи-
мого регулирования деятельности государств в этой 
области, о чем свидетельствует большое количество 
совершаемых правонарушений в спорте различных 
видов, таких как посягательство на принцип равен-
ства прав и свобод спортсменов, манипуляции спор-
тивными соревнованиями, употребление допинго-
вых препаратов, насилие и хулиганское поведение 
зрителей при проведении спортивных мероприя-
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тий, коррупция и иные экономические преступле-
ния в международных спортивных отношениях. 

Для Российской Федерации данное направление 
деятельности представляет огромную значимость, 
так как здесь пройдет Чемпионат мира по футболу в 
2018 г., а также ряд других спортивных мероприятий 
международного масштаба, с чем в последнее время 
пытаются связывать большое количетво скандалов; 
все это, в любом случае, приковывает пристальное 
внимание международной общественности.

В целом государства как на международном, 
так и на региональном уровне уделяют деятельно-
сти по борьбе с правонарушениями в спорте боль-
шое внимание. При этом следует отметить, что на 
сегодняшний день универсальный документ, охва-
тывающий все виды таких правонарушений, не раз-
работан, регулируются лишь отдельные виды таких 
правонарушений в соответствующих конвенциях и 
противодействие им. Следует кратко раскрыть эти 
международные и региональные документы.

Международно-правовым документом в обла-
сти борьбы с допингом, который стал первым в этой 
сфере, является Конвенция против применения до-
пинга ETS № 1352, подписанная 16 ноября 1989 г. в 
Страсбурге государствами—членами Совета Европы 
и иными государствами—участниками Европейской 
культурной конвенции, ратифицированная постанов-
лением Совета Министров СССР от 28 декабря 1990 г. 
№ 13513 (действует для России и в настоящее время). 
Основное содержание указанной Конвенции говорит 
о том, что стороны координируют политику и деятель-
ность своих правительственных и других заинтересо-
ванных государственных организаций, занимающихся 
борьбой против применения допинга в спорте, а также 
следят за практическим применением Конвенции. 

Важным документом по борьбе с допингом 
стала принятая в марте 2003 г. Копенгагенская де-
кларация о борьбе с допингом в спорте4. Основной 
целью указанной декларации является поддержка 
роли Всемирного антидопингового агентства и при-
нятого им Всемирного антидопингового кодекса5. К 
текущему моменту Копенгагенская декларация под-
писана правительствами 163 государств, однако она 
не является юридически обязательным документом 
и не охватывает в полном объеме всех проблем до-
пинга в спорте, в том числе тех, решение которых 
входит в компетенцию правительств.

Стоит отметить, что в связи с быстрыми пере-
менами в области борьбы с допингом была принята 
Международная конвенция о борьбе с допингом в 
спорте, цель которой, в рамках стратегии и програм-
мы деятельности ЮНЕСКО в области физического 
воспитания и спорта, заключается в содействии 
предотвращению применения допинга в спорте и 
борьбе с ним в интересах его искоренения. Дан-
ная конвенция основана на положениях Всемир-
ного антидопингового кодекса, который был принят 
Всемирным антидопинговым агентством 5 марта 
2003 г. в Копенгагене и включенный в Добавление 1 
к Конвенции. Олимпийская хартия и Международная 
конвенция «О борьбе с допингом в спорте»6 призна-
ют предотвращение допинга и борьбу с допингом в 
спорте важнейшей составляющей в работе МОК и 
ЮНЕСКО. Тем не менее, Международный олимпий-
ский комитет не может в полной мере реализовывать 
данное направление деятельности в связи со своим 
статусом неправительственной организации, которая 
не может обеспечить всестороннее выполнение меж-
дународных договоров в указанной области. 

Одним из наиболее существенных региональ-
ных документов в области борьбы с правонаруше-
ниями в спорте является многосторонняя Конвенция 
Совета Европы против манипуляций в сфере спор-
тивных соревнований (Council of Europe Convention 
on the Manipulation of Sports Competitions)7, которая 
была открыта для подписания 18 сентября 2014 г., 
основывающаяся на ряде ранее принятых докумен-
тов в сфере международного спортивного движе-
ния. Примечательно также, что Советом Европы на 
67-м пленарном заседании Европейского комитета 
по проблемам преступности (ЕКПП), прошедшем 
в Страсбурге 1—4 декабря 2014 г. был обозначен 
вопрос о принятии Дополнительного протокола 
к Конвенции Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию в вопросах, касающихся 
манипуляции результатов спортивных соревно-
ваний. Безусловно, этот шаг говорит о важности 
противодействия этому виду правонарушений, так 
как повышенная общественная опасность, а также 
масштаб их распространения, требуют соответству-
ющего нормативного урегулирования.

Что касается деятельности государств по обе-
спечению правопорядка при проведении спортив-
ных мероприятий, то следует отметить такой регио-
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нальный документ, как Европейская конвенция Со-
вета Европы № 120 «О предотвращении насилия и 
хулиганского поведения зрителей во время спортив-
ных мероприятий и в частности футбольных матчей 
(ETS № 120)»8. В данной Конвенции предусмотрена 
обязанность государств — участников принимать 
в рамках их соответствующих конституционных 
положений необходимые меры для претворения в 
жизнь положений этой Конвенции в целях предот-
вращения и подавления насилия и хулиганского по-
ведения зрителей во время футбольных матчей. Так-
же в документе указано, что государства — участ-
ники будут применять положения этой Конвенции к 
другим видам спорта и спортивным мероприятиям, 
с учетом особых требований последних, в отноше-
нии которых имеются опасения насилия или хули-
ганского поведения. Это положение обосновано, так 
как крупные спортивные мероприятия в настоящее 
время распространены повсеместно и требуют со-
ответствующего уровня обеспечения безопасности 
не только для зрителей, но и для спортсменов.

Большую обеспокоенность мировое сообще-
ство проявляет в отношении проявления расовой 
дискриминации в спорте. В связи с этим ООН при-
зывает все государства мира уделять пристальное 
внимание ранним проявлениям расовой дискри-
минации, которые могут привести к конфликту и 
серьезным нарушениям прав человека. Эксперты 
ООН подчеркивают, что акты расизма, ксенофобии 
и нетерпимости часто проявляются по отношению 
к лицам африканского происхождения и членам 
меньшинств, таких как, цыгане, евреи, мусульмане 
и мигранты. Для предотвращения этих проявлений 
государствам следует пресекать любые попытки та-
кой дискриминации, а также своевременно и эффек-
тивно реагировать на подобные посягательства.

Проблеме правонарушений в международном 
спортивном движении уделяют внимание не только 
Совет Европы и МОК и различные международные 
спортивные федерации, но и Интерпол, Европол, 
иные специализированные полицейские органи-
зации, которые тесно сотрудничают между собой, 
заключая ряд соглашений и оказывая практическое 
содействие государствам в борьбе с правонаруше-
ниями в спорте. Так, Интерпол заключила соглаше-
ние о взаимопонимании с Всемирным антидопин-
говым агентством. Также у Интерпола имеются со-

глашения о сотрудничестве с МОК, ФИФА, УЕФА 
и рядом других международных ассоциаций в раз-
личных видах спорта (Континентальная хоккейная 
лига (КХЛ), Международный союз биатлонистов 
(IBU)) в области борьбы с расизмом, договорными 
матчами, манипуляциями в спорте, употреблением 
допинга и коррупцией.

В заключение можно сделать вывод о том, что 
анализ имеющихся к настоящему времени между-
народных и региональных конвенций в области 
борьбы с правонарушениями в спорте в их различ-
ных проявлениях и формах позволяет говорить о 
существующей системе нормативного регулирова-
ния в области спорта, но, тем не менее, требующей 
модернизации и создания универсальных междуна-
родных конвенций для наиболее эффективного про-
тиводействия указанным явлениям в современном 
международном спортивном движении. Решение 
теоретических и практических проблем противо-
действия совершению правонарушений в спорте 
возможно при разработке международно-правовой 
нормативной базы и совершенствовании механиз-
мов сотрудничества государств как на международ-
ном, так и на региональном уровнях.
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Аннотация. Рассматриваются особенности проведения такого важного этапа психофизиологических исследований с 
использованием полиграфа, как предтестовая беседа с категорией лиц, обвиняемых в совершении экономических престу-
плений, в рамках допроса. Соотносятся правовые, психологические и организационные аспекты проверки на полиграфе на 
этапе предтестовой беседы с особенностями лиц, совершающих преступления в сфере экономики. Даются рекомендации 
относительно стратегии проведения предтестовой беседы с учетом психологической профилизации лиц, с опорой на такти-
ческие приемы допроса в рамках производства уголовного расследования в отношении лиц, совершающих экономические 
преступления.
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Annotation. The article considers the peculiarities of such an important stage of psychophysiological research using polygraphs 
as a pretest interview with the category of persons suspected of economic crimes, as part of the interrogation. The authors try to cor-
relate the legal, psychological and organizational aspects of a polygraph examination at the stage of pre-test features interviews with 
the perpetrators of the crime to the economy. The paper provides recommendations on the strategy of the pretest interview relying on 
psychological profiling perpetrators of economic crimes.
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Обеспечение экономической безопасности 
страны является гарантией ее независимости, не-
обходимым условием стабильности и эффективной 
жизнедеятельности общества. Одним из показате-
лей экономической безопасности является уровень 
преступности, в первую очередь, в сфере эконо-

мической деятельности. Экономическая преступ-
ность сегодня становится все более изощренной, 
технически высоко оснащенной, обладает высоки-
ми свойствами адаптивности. Задача правоохрани-
тельных органов по обеспечению экономической 
безопасности состоит в выявлении, предупрежде-
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нии и расследовании преступлений экономической 
направленности. Все это объективно предполагает 
совершенствование правоохранительной составля-
ющей государства вообще и органов внутренних 
дел в частности. 

Сложившиеся традиционные особенности прак-
тической деятельности органов предварительного 
расследования, несбалансированность законода-
тельства затрудняют использование единообразных 
приемов и способов противодействия экономиче-
ской преступности. Такое положение дел отрица-
тельно влияет на соблюдение прав участников уго-
ловного процесса. Особые затруднения возникают 
при производстве процессуальных действий [10]. 

В этих условиях особое место занимает при-
менение новаторских средств раскрытия престу-
плений. Поэтому так важно понимать значимость 
полиграфного метода в отношении лиц, соверша-
ющих экономические преступления, как имеющего 
свои особенности. По данным статистики ГИАЦ 
МВД России можно сделать вывод о том, что ко-
личество ежегодно совершаемых преступлений в 
сфере экономической деятельности растет. За ян-
варь—август 2014 г. выявлено 83,2 тыс. престу-
плений экономической направленности, удельный 
вес этих преступлений в общем числе зарегистри-
рованных составил 5,7%. Материальный ущерб от 
указанных преступлений составил 156,28 млрд руб. 
Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем чис-
ле выявленных преступлений экономической на-
правленности составили 60,8%. Подразделениями 
ОВД выявлено 75,6 тыс. преступлений данной ка-
тегории, их удельный вес составил 90,8%. По срав-
нению с январем-августом 2014 г. за аналогичный 
период 2015 г. на 5,3% возросло число преступле-
ний экономической направленности, выявленных 
правоохранительными органами. Всего выявлено 
87,7 тыс. преступлений данной категории, удель-
ный вес этих преступлений, в общем числе заре-
гистрированных, составил 5,7%. Тяжкие и особо 
тяжкие преступления в общем числе выявленных 
преступлений экономической направленности со-
ставили 63,5%. Подразделениями ОВД выявлено 
78,4 тыс. преступлений экономической направлен-
ности, их удельный вес в общем массиве престу-
плений экономической направленности составил  
89,5% [14].

Таким образом, число преступлений экономи-
ческой направленности растет с каждым годом, об-
условливая необходимость совершенствования ра-
боты правоохранительных органов по выявлению и 
расследованию указанного вида преступлений.

В современной следственно-судебной практике 
сформировалась и успешно применяется судебная 
психофизиологическая экспертиза с использова-
нием полиграфа (лайдетектора). Данный вид экс-
пертизы назначается при наличии неустранимых 
противоречий в показаниях участников процесса 
(свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозрева-
емых) или в случае противоречия между показани-
ями и другими доказательствами по делу. Судебные 
психофизиологические экспертизы с использова-
нием полиграфа проводятся в рамках уголовного 
и гражданского процессов, а также по делам об ад-
министративных правонарушениях. В рамках этих 
дел проводятся также специальные психофизио-
логические исследования (далее — СПФИ), когда 
заключение (справка) специалиста используется в 
соответствии со ст. 80 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации [16]. В настоящее 
время складывается судебно-следственная прак-
тика проведения психофизиологических исследо-
ваний с использованием полиграфа. Требования, 
предъявляемые к судебным психофизиологическим 
экспертизам содержатся в федеральном законе «О 
государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации». Так, ст. 8 указанного фе-
дерального закона предъявляет ряд требований к 
процедуре ее проведения: объективность, научная 
и практическая основа исследования; обоснован-
ность и достоверность сделанных выводов [17]. Ис-
пользование методов, не обладающих этими каче-
ствами, недопустимо.

Следователи Следственного комитета РФ, 
МВД, ФСБ, ФСКН и даже суды, принимая во вни-
мание эффективность использования полиграфа 
при расследовании и рассмотрении уголовных дел 
не только как средства, снижающего трудоемкость 
проверки следственных версий, но и в качестве до-
полнительного способа защиты прав и интересов 
законопослушных граждан, все чаще используют 
помощь специалистов-полиграфологов при рассле-
довании уголовных дел. Многие ученые и правове-
ды полагают, что назначение и производство психо-
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физиологической экспертизы и такого ее вида, как 
специальная психофизиологическая экспертиза с 
применением полиграфа (СПФИ), не противоречит 
действующему законодательству России. Судебная 
экспертиза является одним из процессуальных дей-
ствий, производимых по уголовному делу. Ей при-
сущи определенные признаки, в первую очередь — 
использование специальных знаний [5].

В настоящей статье мы коснемся вопроса воз-
можности использования тактических приемов 
допроса при проведении предтестовой беседы в 
рамках ПФИ с применением полиграфа в отноше-
нии лиц, обвиняемых в совершении экономических 
преступлений. Особый интерес представляют прин-
ципы работы полиграфа (лайдетектора), или так на-
зываемого «разоблачителя лжи», построенного на 
регистрации соматовегетативных изменений, воз-
никающих под влиянием личностно значимых раз-
дражителей у человека. 

Начало отечественных работ в области при-
менения полиграфных устройств, следует отнести 
к 1923 г., когда А.Р. Лурия провел первое исследо-
вание по выявлению ложных ответов. В работах 
ученого отмечается тот факт, что совершенное пре-
ступление всегда порождает сильную аффективную 
реакцию. Более того, данный аффект, предпола-
гает автор, должен оставлять заметную реакцию в 
психике преступника. В своих работах А.Р. Лурия 
знакомит нас с интересным ассоциативным экспе-
риментом, который он проводил в рамках уголов-
ного расследования. Им отбирались «критические 
слова», которые относились непосредственно к 
событию преступления и одновременно подбира-
лись «индифферентные», которые в данном случае 
являлись отвлекающими, несущественными, не от-
носящимися к устанавливаемому событию [6]. В 
современной практике полиграфных проверок эта 
закономерность положена в основу разработанных 
методик СПФИ. В частности, в рамках методики 
скрываемой информации в тесте пика напряже-
ния используются нейтральные вопросы (вымыш-
ленный частный признак — дистрактор) и прове-
рочный вопрос (истинный частный признак) [8]. 
Предъявляя данные стимулы в процессе опроса с 
использованием полиграфа, мы можем определить 
изменения в регистрируемых каналах величины 
информативного признака. Данные методики мы 

можем использовать как в рамках служебных рас-
следований, так и в рамках скрининга [13].

Во времена А.Р. Лурия еще не были методоло-
гически обоснованы правила формулирования во-
просов теста, но уже тогда автор предполагал, что 
количество «индифферентных слов» должно быть 
значительно больше количества «критических» и 
распределять их необходимо по отдельности между 
индифферентными [7].

В ходе эксперимента А.Р. Лурия предлагал в 
момент предъявления слова заставлять испытуемо-
го отвечать любой ассоциацией. При этом ученый 
замерял время реакции секундомером. В результате 
исследователь обнаружил, что время, затраченное 
на слова — ассоциации к «критическим словам», 
существенно превышает время, затраченное на 
слова — ассоциации к «индифферентным словам». 
Кроме того, автор отмечал нарушение процесса ре-
чевой ассоциации [7].

По мере развития метода выявления скрывае-
мой информации было предложено использовать 
«сопряженную моторную методику», в основе ко-
торой лежал принцип опосредованной оценки эф-
фективности эмоциональных стимулов, что давало 
возможность оценивать их значимость.

В своих работах он отмечал следующее: 
«… единственная возможность изучить механику 
внутренних «скрытых» процессов сводится к тому, 
чтобы соединить эти скрытые процессы с каким-
нибудь одновременно протекающим рядом доступ-
ных для непосредственного наблюдения процессов 
поведения, в которых внутренние закономерности 
и соотношения находили бы себе отражение» [7, 
с. 230].

В современное время применение полиграфа в 
рамках уголовного расследования сопряжено с нор-
мативным правовым обеспечением. Все участники 
уголовного судопроизводства вправе заявлять хода-
тайства о назначении соответствующих экспертиз. 
Единственным критерием является добровольное 
согласие на участие в такого рода экспертизах. В 
соответствии с законодательными нормами, обви-
няемый или допрашиваемый имеют полное право 
отказаться от прохождения такого рода тестов, и это 
ни в коем случае не должно быть квалифицировано 
судом в пользу обвинительной стороны. Согласно 
ст. 204 УПК к заключению эксперта должны быть 
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приобщены: распечатки графиков физиологических 
реакций (полиграммы), видеозапись проведенного 
исследования. В заключении описывается методика 
проведения экспертизы и полученные реакции на 
вопросы. Видеозапись должна вестись таким обра-
зом, чтобы в кадр попадали подэкспертный и экран 
компьютера (полиграфа) [16]. 

Постановка вопроса при назначении судебной 
психофизиологической экспертизы с использовани-
ем полиграфа о причастности или непричастности 
того или иного лица к преступлению является не-
корректной, так как понятие причастности охваты-
вает широкий спектр вовлеченности лица в то или 
иное деяние. Нельзя ставить вопросы о правдивости 
показаний (оценка показаний) или о совершении 
лицом преступления — это определяет суд. Вопрос 
не должен содержать в себе формулировку состава 
преступления. Фактически вопрос строится, исхо-
дя из необходимости определения наличия следов 
события в памяти и выявления факта сокрытия их 
подэкспертным. Корректным считается вопрос, ко-
торый построен на действии от глаголов: видел ли, 
знал ли, слышал ли и т.д. Из материалов дела выч-
леняется ключевое обстоятельство (видел процесс 
преступления или его фрагмент, слышал какое-либо 
устное заявление другого лица, знал ли подэксперт-
ный о том или ином обстоятельстве до какого-ли-
бо события и т.д.), которое непосредственно будет 
определять роль подэкспертного и его отношение к 
расследуемому событию [15].

Следственная практика располагает многочис-
ленными примерами умелой постановки таких во-
просов, позволяющих получить правдивые показа-
ния. 

Любая полиграфная проверка начинается с 
предтестовой беседы. Она является самым главным 
этапом проверки на полиграфе. В качестве обяза-
тельных, неотъемлемых составляющих предтесто-
вой беседы, системообразующих компонентов яв-
ляются факт подтверждения добровольного согла-
сия на прохождение полиграфной проверки. Целью 
получения письменного добровольного согласия на 
прохождение проверки на полиграфе является пре-
вентивная защита полиграфолога от возможных в 
последующем обвинений в нарушении прав челове-
ка, обвинений в том, что проверка была проведена 
под давлением. Важным является момент фиксации 

добровольного согласия в присутствии адвоката и с 
видеофиксацией. Расписка может быть оформлена 
рукописным способом, а также на уже заранее под-
готовленном типовом бланке. 

В рамках предтестовой беседы осуществляется 
краткое объяснение обследуемому лицу его прав и 
обязанностей. Затем последовательно излагается 
суть предстоящей процедуры. Сущность процедуры 
проверки необходимо излагать с учетом интеллек-
туального уровня опрашиваемого лица. По делам 
об экономических преступлениях сложности могут 
возникнуть в убеждении человека в непогрешимо-
сти аппаратного метода.

Как правило, лицо, обвиняемое в совершении 
экономических преступлений, обладает достаточ-
но высоким интеллектуально-образовательным 
уровнем развития. Естественно предположить, что 
количественно, хотя и косвенно, этот уровень мо-
жет быть измерен таким показателем, как уровень 
образования. В связи с декларируемым достаточно 
высоким в большинстве случаев интеллектуальным 
уровнем развития лица, обвиняемого в совершении 
экономических преступлений, нужно понимать, что 
это накладывает соответствующий отпечаток и на 
речевые особенности рассматриваемой категории 
лиц. По обыкновению речь таких преступников не 
отличается вычурностью, как правило, она характе-
ризуется нормативной направленностью, использо-
ванием профессиональной терминологии.

Как показал анкетный опрос следователей, до-
прос обвиняемого по преступлениям в сфере эко-
номической деятельности проходит в конфликтной 
форме в 42,4% случаев. При проведении допросов 
по делам об экономических преступлениях значи-
тельную трудность для следователя представляет 
выбор тактики допроса при изобличении во лжи до-
прашиваемого [11].

Психологический портрет лиц, совершающих 
экономические преступления включает в себя сле-
дующие особенности: тщеславие, установка на 
обогащение; нечувствительность к риску; несораз-
мерные материальные амбиции; склонность к ге-
донизму; развитый интеллект, высокий или доста-
точный уровень образования и профессиональной 
подготовки; сочетание эгоцентризма и экстраверт-
ности; наличие завышенной самооценки, цинизма 
в отношении к другим людям; наличие атрибутов 
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внешней добропорядочности, создающих благопри-
ятное впечатление и формально подразумевающих 
законопослушность [3]. Как отмечает А.П. Зрелов, 
в процессе совершения налоговых преступлений в 
отношении преступника к своей жертве наблюдает-
ся устойчивый феномен обезличивания — эффект 
«нематериальной жертвы». Поскольку преступле-
ние ни на кого конкретно не направлено, так как 
конструкции ст. 198, 199, 199¹, 199² УК РФ постро-
ены таким образом, что в них нет потерпевшего, 
жертвы в сознании преступника утрачивают свой 
человеческий статус (образ) и становятся неким не-
определенным объектом посягательства [4]. 

Поддерживая мнение А.П. Зрелова, отметим, 
что тот же эффект «нематериальной жертвы» мож-
но увидеть и в других статьях экономических пре-
ступлений (ст. 171, 171¹, 171², 172, 172¹, 174 УК РФ 
[18]).

Дополнительно в психологическом профиле 
личности экономического преступника можно вы-
делить еще и такие психологические особенности 
как отсутствие воображения, скупость, подозри-
тельность, холодность, обеспокоенность, упрям-
ство, педантичность, одержимость и собственни-
чество [2]. Во многом полиграфологу следует опи-
раться на эти особенности, поскольку именно они 
будут проявляться в процессе тестирования на по-
лиграфе. Так, лицо, обвиняемое в совершении эко-
номических преступлений, может демонстрировать 
обеспокоенность процедурой проверки. В этих це-
лях следует сделать акцент на стимуляционно-адап-
тирующих тестах, возможно, провести серию таких 
тестов. Упрямство может выражаться в нежелании 
подчиняться требованиям полиграфолога следо-
вать инструкции. В этом случае важно напомнить 
опрашиваемому лицу об ответственности и в слу-
чае дальнейшего противодействия, невозможности 
проведения опроса с использованием полиграфа. 
Педантичность может быть «материализована» в 
очковтирательстве, в излишнем формализме опра-
шиваемого лица, в злоупотреблении своими права-
ми и т.д.

Необходимо понимать, что в этой части пред-
тестовой беседы, полиграфолог должен убедить об-
следуемого в абсолютной надежности используемо-
го полиграфа, осведомить о принципах работы по-
лиграфа и назначении отдельных датчиков. Все это 

в условиях определенного психологического про-
филя лица, обвиняемого в совершении экономиче-
ских преступлений, требует достаточных умствен-
ных усилий, выдержки от самого полиграфолога. 
Здесь важным является демонстрация точных зна-
ний и навыков работы с инструментальными сред-
ствами. Любое неосторожное действие или ошибка 
со стороны полиграфолога может существенным 
образом подорвать доверие технически искушенно-
го обследуемого, предопределить неблагоприятный 
исход проверки на полиграфе, а может и сорвать ее 
вовсе. Поэтому так важно самому полиграфологу 
быть максимально собранным и иметь достаточно 
представлений об опрашиваемом лице. В этом про-
тивоборстве важно, чтобы опрашиваемый не смог 
почувствовать интеллектуальное доминирование 
над полиграфологом.

Следующей важной частью предтестовой бесе-
ды является установление психологического кон-
такта с опрашиваемым лицом. На взгляд И.И. Пору-
бова, психологический контакт представляет собой 
«систему взаимодействия людей между собой в 
процессе их общения, основанного на доверии: ин-
формационный процесс, при котором люди могут 
и желают воспринимать информацию, исходящую 
друг от друга. Психологический контакт — это, 
наконец, процесс взаимовлияния, сопереживания и 
взаимного понимания» [12, с. 73]. 

С позиций следственной тактики психологиче-
ский контакт — это сложный комплексный метод 
оптимизации взаимодействия следователя с участ-
никами следственных действий. «Способов, с по-
мощью которых может быть достигнут психо-
логический контакт, множество, однако все они 
подчиняются следующим общим закономерностям: 
следователь должен планировать обращение к 
лучшим сторонам, к социально положительным 
ролевым позициям личности. Этически и такти-
чески недопустимо, чтобы следователь для уста-
новления контакта с допрашиваемым использовал 
отрицательные стороны его личности, даже если 
следователь хорошо знает их» — отмечает в своей 
работе В.Л. Васильев [1, с. 475].

Здесь в особенности необходимо обращаться 
с человеком максимально корректно, демонстри-
ровать абсолютную объективность и непредвзятое 
отношение к объекту. С.И. Оглоблин и А.Ю. Молча-
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нов подчеркивают, что следует избегать грубого об-
ращения. Плохие манеры, властность могут вызвать 
страх, опасение у проверяемого и, скорее всего, по-
влияют негативно на эффективность проверки [8].

Общение с обвиняемым в совершении эконо-
мического преступления в рамках судебной психо-
физиологической экспертизы заслуживает особого 
внимания. Важным здесь представляется:
	 форма выявления фактов сокрытия значимой 

информации в рамках проведения судебной 
психофизиологической экспертизы с примене-
нием полиграфа;

	 анализ речи обследуемого;
	 наличие возможных «проговорок» обвиняемо-

го;
	 оценка установок и позиций обследуемого для 

избрания определенных тактических приемов 
предтестовой беседы;

	 эмоциональное состояние обвиняемого;
	 определенная последовательность задаваемых 

обследуемому лицу вопросов и их конкретиза-
ция.
На наш взгляд, особое внимание необходимо 

уделить анализу речи обследуемого лица. В речи он 
выражает свои чувства и отношения к излагаемым 
фактам. В то же время, по манере говорить можно 
попытаться определить характер человека. Если об-
виняемый использует жаргонные слова, определен-
ные обороты, то по ним также можно охарактеризо-
вать данного человека. По речи и манере разговора 
мы можем определить, настроен ли данный обвиня-
емый на предтестовую беседу.

В отношениях с опрашиваемым важно соблю-
дать принятые нормы комильфо и правила хороше-
го тона, а с лицом, обвиняемым в совершении эко-
номических преступлений, эти моменты становятся 
особенно значимыми. В работах С.И. Оглоблина 
и А.Ю. Молчанова приводятся различные стили 
общения, индивидуализирующих всем известных 
«публичных» полиграфологов. На наш взгляд, важ-
ным является умение подстраивать свой «стиль» 
индивидуально под каждого испытуемого. И здесь 
совершенно правильно авторы раскрывают так на-
зываемый принцип индивидуализации беседы. Так 
проявляется учет индивидуально-психологических 
особенностей лица, участвующего в опросе на по-
лиграфе [8].

Полиграфолога не должен смущать излишний 
скепсис лица, проходящего проверку, а поскольку 
обследуемый априори имеет достаточно высокий 
интеллектуальный уровень, любое сомнение, вы-
сказанное этим лицом не должно ни в коем случае 
расцениваться как причастность к устанавливаемо-
му факту или событию. Более того, испытуемый с 
учетом его личностных особенностей, возможно, 
будет демонстрировать негативное отношение к 
самой процедуре, в отдельных случаях провоциро-
вать специалиста с целью создания ненормальных 
условий для работы. Здесь особенно ценным ста-
новится умение полиграфолога пользоваться при-
емами и средствами рациональной психотерапии, 
изыскать возможность убедить опрашиваемого в 
непогрешимости самого метода и в его абсолютной 
безопасности. Бывают случаи, когда «начитанные» 
опрашиваемые лица показывают абсолютное недо-
верие методу и только под тяжестью обстоятельств 
соглашаются проходить проверку (убедил адвокат). 
Они могут задавать провокационные вопросы, на-
пример, «А вы сами верите в этот метод?» Здесь, 
как и во всех подобных случаях, стоит крайне вни-
мательно отнестись к таким тревожным вопросам, 
стараться не оставлять их без внимания. Ведь это 
значит, что человек обеспокоен предстоящей про-
цедурой, не доверяет ни научным средствам, ни 
вам, — как лицу, практикующему подобные сред-
ства.

Далее происходит обсуждение биографии об-
следуемого лица. На этой стадии полиграфолог вы-
ясняет наличие противопоказаний для проведения 
процедуры.

Следующим элементом предтестовой беседы 
является обсуждение фабулы расследуемого дела. 
Здесь необходимо способствовать изложению опра-
шиваемым лицом свободного рассказа о рассматри-
ваемом событии. Не допускается грубо перебивать 
обследуемого. В случае, если опрашиваемое лицо 
отклоняется от устанавливаемого факта, необходи-
мо максимально корректно вернуть его в нужный 
«вербальный фарватер». При изложении ключевых 
моментов, специалист может, если это потребует-
ся, задавать уточняющие вопросы, искать в словах 
опрашиваемого лица противоречия. 

При обсуждении нейтральной, проверочной 
и контрольных тем, важно сделать акцент на по-
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следней; контрольная тематика должна быть мак-
симально точной и конкретной, здесь недопустимы 
ошибки и неточности. Предложения должны фор-
мулироваться максимально конкретно. Необходимо 
помнить обо всех общих требованиях, предъявля-
емых к составлению вопросов. Стоит отметить, что 
проведение опроса с использованием полиграфа в 
отношении лиц, обвиняемых в совершении экономи-
ческих преступлений, облегчается и тем, что благо-
даря высокому интеллектуально-образовательному 
уровню обследуемого, возникает высокая вероят-
ность верного уяснения смысла задаваемого вопроса.

Изучив различные точки зрения ученых в об-
ласти судебной психологии, следует отметить, что 
именно во время активного слушания свободного 
рассказа, также как и при допросе обвиняемого, по-
лиграфолог:
	 наблюдает и «погружается» в личность допра-

шиваемого;
	 интерпретирует речевое и неречевое поведение;
	 проводит анализ скрытой информации;
	 проводит анализ лжи;
	 проводит психологическое «поглаживание», т.е. 

поощрение допрашиваемого контактоформиру-
ющими репликами;

	 сопоставляет полученные показания примени-
тельно к имеющимся доказательствам.
Следует иметь в виду, что вопросы, задавае-

мые обвиняемому, должны быть сформулированы 
так, чтобы исключить предположительный ответ, а 
также простое утверждение или отрицание. Нужно 
внимательно отнестись и к определению последо-
вательности вопросов. Например, содержание пред-
тестовой беседы по уголовным делам, связанным 
с преступлениями, предметом которых являются 
драгоценные металлы и драгоценные камни (ст. 191 
УК РФ), должно быть направлено на выяснение, в 
числе первых, следующих вопросов:
	 каковы его обязанности при добыче драгоцен-

ных металлов, камней, хранении, охране, транс-
портировке или сдаче государству;

	 является ли он материально ответственным ли-
цом и что находится на его подотчете;

	 какова стоимость изъятых у него драгоценных 
металлов или драгоценных камней;

	 вел ли обвиняемый черновые записи или какую-
либо документацию;

	 знал ли опрашиваемый заведомо о том, что 
предмет преступления является драгоценным 
металлом или природным драгоценным камнем и 
каково его название;

	 когда и при каких обстоятельствах были приоб-
ретены драгоценные металлы или драгоценные 
камни;

	 где хранятся или хранились драгоценные метал-
лы или драгоценные камни, в каком виде и со-
стоянии, в какой упаковке или контейнере, кто 
знал или знает о месте их хранения;

	 если была совершена перевозка, то необходимо 
уточнить, каким видом транспорта она осущест-
влялась.
Следующей неотъемлемой составляющей по-

лиграфной проверки является инструктирование. 
С учетом индивидуально-психологических особен-
ностей рассматриваемой категории опрашиваемых 
лиц, этот этап не должен вызывать затруднений. Все 
императивные положения инструкции сообщаются 
обследуемому лицу последовательно, при возник-
новении вопросов, следует уточнить и разъяснить 
моменты, вызывающие непонимание.

Таким образом, как мы видим, общие тактиче-
ские приемы и вопросы, которые задает полигра-
фолог в рамках предтестовой беседы можно заим-
ствовать из допроса как следственного действия в 
рамках производства уголовного расследования. 
Тактические приемы изобличения могут быть объ-
единены в три группы:
	 приемы эмоционального воздействия (убежде-

ние, разъяснение о неправильности занятой по-
зиции, побуждение раскаяться, признать свою 
вину);

	 приемы логического воздействия (логический 
анализ противоречий в показаниях обвиняемо-
го, доказательство бессмысленности занятой 
позиции);

	 тактические комбинации (полиграфолог создает 
ситуации, рассчитанные на неправильную оцен-
ку обследуемым, что объективно приводит его к 
изобличению).
На наш взгляд, в рамках предтестовой беседы 

при судебной психофизиологической экспертизе 
с применением полиграфа принципиально важно 
вести протокол, как при допросе обвиняемого. Це-
лесообразнее, чтобы протокол был прочитан самим 
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обследуемым лицом; тогда в последующем ему бу-
дет сложнее заявлять, что он давал не те сведения, 
которые содержатся в протоколе. Затем протокол 
подписывается обследуемым, лицами, присутство-
вавшими при производстве судебной психофизио-
логической экспертизы, и полиграфологом.

Таким образом, при проведении психофизи-
ологических исследований с использованием по-
лиграфа в отношении обвиняемых в совершении 
экономических преступлений важно опираться на 
психологический профиль исследуемой категории 
лиц, использовать тактические приемы допроса, ко-
торые используются при производстве уголовного 
расследования, и уметь составлять стратегию пред-
тестовой беседы с учетом индивидуально-психоло-
гических особенностей обследуемого лица.
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В учебнике рассмотрены вопросы правового статуса судебных и 
правоохранительных органов Российской Федерации и правоприме-
нительных органов зарубежных стран.

Особенности правового регулирования деятельности правоохра-
нительных органов Российской Федерации представлены с учетом 
положений таких доктринально-концептуальных документов, как 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г., Концепция общественной безопасности Российской Федера-
ции и др.

Вопросы судоустройства в Российской Федерации рассмотрены с учетом последних изменений и до-
полнений, касающихся введения с сентября 2015 г. в Российской Федерации Кодекса административного 
судопроизводства.

Для бакалавров и магистров, изучающих основы правоведения.



Вестник Московского университета МВД России84 № 12 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34 
ББК 67

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА И ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ  
В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ  

С ДВОЙНОЙ (СМЕШАННОЙ) ФОРМОЙ ВИНЫ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ ДИНЕКА, 

доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДЕНИСЕНКО, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: m.denisenko@list.ru

Научная специальность 19.00.05 — социальная психология

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматриваются особенности квалификации и расследования преступлений, совершаемых с двойной 
(смешанной) формой вины. Обосновывается вывод о том, что субъект должен нести уголовную ответственность за все те 
последствия, которые явились результатом его поведения, а не поведения потерпевшего, в том числе учитывать содержание 
и степень общественной опасности, которою виновный осознавал.
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Annotation. Features of qualification and investigation of the crimes committed with the double (mixed) fault form are 
considered. A conclusion that the subject has to bear criminal liability for all those consequences which were result of his behavior, 
but not behavior of the victim is proved, including to consider contents and degree of public danger which the guilty person realized.

Keywords: corpus delicti, subjective party, wine, fault form, relationship of cause and effect.

Современная юридическая наука рассматри-
вает уголовное право не только как систему уста-
новленных или санкционированных государством 
социальных норм, но и как сложный социальный 
феномен, образующий слияние уголовно-правовых 
норм, уголовно-правовых идей (принципов) и уго-
ловно-правовых отношений, направленных на за-
конотворчество и правоприменительную практику1. 
Несомненно, что уголовное право, в определенной 
степени воздействует на поведение людей через си-
стему установленных законом уголовно-правовых 
запретов и ограничений. В этом отношении важное 
значение приобретают соблюдение в судебно-след-
ственной практике обязательных правил при квали-
фикации содеянного по установлению не только всех 
элементов состава преступления, но и определению 
правового значения их обязательных и факультатив-
ных признаков. Разумеется, что результаты квали-
фикации должны строго соответствовать принци-
пам уголовного права, закрепленным в ст. 3—7 УК 

РФ, среди которых наиболее важное место занимает 
принцип вины. Этот принцип приобретает принци-
пиальное значение в том случае, когда подвергают-
ся правовой оценке субъективные признаки деяния, 
которые не должны подменяться объективными, а 
сочетаться между собой и быть взаимозависимыми. 
Практика применения уголовного закона показы-
вает, что ошибки в правовой оценке субъективных 
и объективных признаков, несмотря на статус уго-
ловно-правовой аксиомы о недопустимости объ-
ективного вменения, являются весьма распростра-
ненными. В особенности это касается выяснения 
сущности и содержания субъективного отношения 
виновного не только к совершенному им престу-
плению в целом, но и наступившим последствиям, 
подчиняясь главному критерию — находиться в не-
посредственной причинной связи с совершенным 
деянием. Прежде всего, это имеет значение для 
установления возможных фактов «отклонения дей-
ствия» (aberratio ictus vel delicti) либо определения 
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фактической ошибки (error in objecto — ошибка в 
объекте), для которой характерно причинения ви-
новным вреда постороннему лицу, которое не вхо-
дило в объект преступного посягательства. Но оба 
указанных случая связаны с ошибкой в причинной 
связи и подлежат обязательной уголовно-правовой 
оценке в зависимости от содержания вины субъек-
та2, что позволит одновременно учесть те действия, 
которые охватываются умыслом виновного, и те, ко-
торые совершены по неосторожности. 

На практике широко известны случаи, когда ви-
новный, совершая опасное посягательство, по неза-
висящим от него причинам, отклонился от задуман-
ных им действий и, тем самым, не довел преступле-
ние до конца, остановившись на стадии покушения. 
В этом случае всегда будет иметь место неоконченное 
преступление (ст. 29—30 УК РФ), признаками кото-
рого является незавершенная объективная сторона и 
не реализованные в полной мере интеллектуальные и 
волевые (субъективные) устремления виновного. Но 
в любом случае, как умышленное, так и неосторож-
ное причинение вреда, не могут быть случайными и 
должны вменяться субъекту в совокупности с учетом 
психического отношения к незавершенным действи-
ям, а также причиненному им вреду по неосторож-
ности. Такой подход в квалификации содеянного в 
юридической литературе является единым, где вина 
субъекта является слагаемой из двух составляю-
щих — умышленной по отношению к совершенному 
деянию и, неосторожной к наступившим последстви-
ям3. Наличие двух форм вины ярко свидетельствует о 
том, что социальная сущность вины должна опреде-
ляться не только с учетом психического отношения 
субъекта к совершенному деянию, но и на основе 
оценки антисоциальных свойств личности4. 

Очевидно, что сочетание различных форм вины в 
одном преступном действии указывает на различную 
степень и характер общественной опасности самого 
деятеля. Умысел всегда предполагает наличие интел-
лекта и воли, направленных на достижение постав-
ленной цели любыми способами. Например, стрем-
ление субъекта к лишению жизни человека. 

В отличие от умысла, проявление неосторож-
ности позволяет лицу не осознавать той степени 
общественной опасности своего поведения, по 
причине отсутствия у него желания на наступле-
ние вредных последствий. Но, если лицо, осозна-

ет общественную опасность совершаемого им де-
яния, то уже одно это полностью исключает даже 
возможность наличия в его действиях признаков 
неосторожной формы вины. Для легкомыслия или 
небрежности характерно отсутствие у виновного 
осознания характера и степени общественной опас-
ности совершаемого им преступления, но при обя-
зательном наличии у него предвидения наступления 
возможных последствий. К примеру, Д., являясь 
представителем спортивных единоборств, владея 
специальными силовыми приемами, из хулиганских 
побуждений (демонстрация силы, превосходства и 
т.п.) применяет их в отношении К. От нанесенного 
удара К., при падении на асфальт, получает несо-
вместимое с жизнью повреждение. Суд квалифи-
цировал поведение Д. как причинение смерти по 
неосторожности (ст. 109 УК РФ). Подобный подход 
не является единичным и имеет существенное рас-
пространение в как в следственной, так и судебной 
практике. Научное толкование подобных случаев не 
отражает единства мнений, что не способствует вы-
работке единого подхода в таком важном вопросе и, 
как следствие, создает условия для неправильного 
применения закона на практике.

Для правовой оценки подобных фактов уголов-
ный закон предусматривает обязательную квалифи-
кацию содеянного, но с учетом совокупности объек-
тивных и субъективных признаков. При этом перво-
степенное значение приобретает оценка не самого 
преступного результата, а факт осознания лицом сте-
пени общественной опасности совершенного им де-
яния, а также содержание психической оценки им 
возможности или вероятности наступления смерти 
потерпевшего. Приведенный пример показывает, что 
правовая оценка, в особенности с точки зрения реа-
лизации принципа вины в уголовном праве, должна 
преследовать цель совокупно исследовать как умыш-
ленно совершенные действия, так и наступившие 
в результате неосторожности тяжкие последствия. 
Если же квалификация направлена на оценку только 
самого действия, исключая из этой связи психиче-
ское отношение виновного к наступившим послед-
ствиям, хотя и допущенным по неосторожности, то 
будет иметь место односторонняя оценка содеянно-
го, противоречащая принципу вины (ст. 5 УК РФ).

В преступлениях с двойной формой вины (да-
лее — смешанные преступления), следует опреде-
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лять какие составляющие части, относящиеся к объ-
ективной стороне, являются признаками умышлен-
ного и неосторожного преступления. В приведенном 
примере следственными органами был использован 
принцип изолированной оценки происшедшего яв-
лений, которое, не смотря на его целостность, было 
все же разделено на две части, независимые друг от 
друга, в отрыве от анализа содержания и правово-
го значения причинно-следственной связи. Ошибка 
заключается в том, что устанавливая наличие или 
отсутствие причинной связи, правоприменителем 
были искусственно изолированы юридически зна-
чимые явления, умышленное деяние и причинение 
вреда по неосторожности, в том числе и без учета 
их обязательного взаимодействия друг с другом. При 
этом совершенное виновным деяние в целом, вопреки 
правилам ст. 27 УК РФ, было квалифицировано как 
неосторожное преступление. При этом умышленные 
действия не получили правовой оценки и остались 
полностью изолированными в отрыве от последствий. 
Хотя очевидно, что само умышленное преступное 
поведение виновного явилось той основной причи-
ной и необходимым условием, повлекшем за собой 
преступное последствие — смерть потерпевшего. 

Не следует забывать, что для привлечения ви-
новного к уголовной ответственности необходимо, 
чтобы его умышленное преступное поведение было 
связано с непосредственным физическим воздей-
ствием на организм потерпевшего. В неосторож-
ных преступлениях все наоборот; преступлением 
признается не само общественно опасное деяние, 
а только наступление общественно опасного по-
следствия, без которого само деяние не является 
преступным. Нет необходимости доказывать, что 
умысел, в отличие от неосторожности, представляет 
собой более опасную форму вины. В любом случае, 
совершение умышленных действий само по себе 
создает наибольшую вероятность причинения вре-
да охраняемым интересам. Наличие умысла всегда 
подтверждает более высокую степень общественной 
опасности личности самого преступника. 

В силу закона, в сравнении с аналогичным не-
осторожным преступлением, результатом которого 
является смерть человека, умышленное престу-
пление всегда влечет более строгую уголовную от-
ветственность, что сопровождается наступлением 
крайне неблагоприятных последствий для вино-

вного: признание преступления тяжким или особо 
тяжким (ч. 4—5 ст. 15 УК РФ), рецидив преступле-
ния (ст. 18 УК РФ), учет судом наличия отягчающих 
обстоятельств (ст. 63 УК РФ). 

При затруднениях, возникающих в процессе 
квалификации действий, сочетающих в себе при-
знаки умышленного и неосторожного преступного 
поведения, следует анализировать преследуемые 
лицом цели и мотивы, а также примененные им 
способы (насилие, угроза), без которых наличие не 
только преступного результата, но и самого престу-
пления, было бы невозможным. 

Содержание ст. 25 УК РФ дает возможность 
оценивать умышленную форму вины при наличии 
следующих обязательных признаков: а) осознание 
субъектом общественной опасности совершаемого 
деяния; б) предвидение возможности или неизбеж-
ности наступления опасных последствий; в) на-
личие желания наступления последствий (прямой 
умысел); г) отсутствие желания последствий, но 
сознательное их допущение либо проявление к ним 
безразличия. При этом закон не содержит указания 
на то, что для умышленной формы вины должно 
быть характерное желание лица совершить ука-
занные действия. Следовательно, уголовный закон 
считает достаточным для наступления уголовной 
ответственности, наличие фактического осознания 
лицом общественной опасности самого деяния и 
заинтересованность этого лица в наступлении (до-
пущение) преступных последствий либо отсутствие 
такого интереса (безразличие). Это связано с тем, 
что само по себе преступное поведение не может 
быть предметом желания. Иногда его совершение 
бывает не совсем или полностью нежелательным 
для лица, но без него достижение поставленной 
цели становится невозможным и в силу этого дея-
ние становится необходимым. 

При установлении формы вины важное значе-
ние имеет содержательная сторона осознания лицом 
общественной опасности своего действия или без-
действия, для которой характерна а) степень оценки 
лицом фактических признаков деяния; б) осознание 
вредного характера для охраняемых общественных 
отношений. Это вызвано тем, что любое лицо, дей-
ствующее умышленно, всегда способно осознавать 
достаточную степень вреда для общества, наноси-
мого собственным преступным поведением. 
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В приводимом выше примере лицо, действуя 
умышленно, не могло не осознавать общественной 
опасности совершаемого им действия и его вредного 
свойства. Очевидно и то, что это действие не было 
сопряжено с преследованием цели о лишении жиз-
ни потерпевшего. Последнее может быть выражено 
в том, что виновный полностью исключал возмож-
ность причинения смерти. Но для правовой оценки 
содержания умышленной формы вины достаточным 
является сам факт осознания субъектом обществен-
ной опасности совершенного им деяния, раскры-
вающего содержание интеллектуального элемента 
прямого умысла. Отсутствие у лица самого желания 
либо сознательного наступления преступных по-
следствий, столь характерного для косвенного умыс-
ла, означает не что иное, как исключение из умысла 
виновного волевого стремления на лишение жизни 
как преступного последствия. Косвенный умысел 
предполагает, что виновный не преследует в качестве 
цели достижение преступного последствия, посколь-
ку не желает его, но причинение вреда является не 
основным, а всего лишь побочным результатом. При 
этом субъект как бы дает согласие на его возникно-
вение, что указывает на то, что наличие косвенного 
умысла вполне допустимо в сочетании с неосторож-
ностью (легкомыслие либо небрежность). Важно то, 
чтобы совершенное действие действительно облада-
ло теми необходимыми, достаточными и общеопас-
ными свойствами, которые неизбежно повлекли за 
собой наступление тяжкого вреда либо превратили 
такую возможность в реальную действительность.

Чрезмерное увлечение правовой оценкой объ-
ективных либо субъективных признаков по отдель-
ности всегда приводит к появлению в правопри-
менительной практике различных отклонений от 
требований закона как своеобразного юридическо-
го атавизма. В этом направлении наиболее часто 
правовые ошибки связаны в оценке следственно-су-
дебными органами возникновения и развития при-
чинной связи, в особенности при наличии в одном 
деянии в сочетании умышленной и неосторожной 
формы вины. Субъект, совершив с умыслом пре-
ступное деяние, не ожидает наступления тяжких 
последствий. Развитие в подобных случаях прямо-
го умысла на совершение общественно опасного 
действия прекращается в момент завершения само-
го действия, а не наступления последствия. В таком 

случае, получается, что умысел имеет свое начало и 
собственное завершение, но до момента наступле-
ния смерти участника события. И игнорировать этим 
фактом при квалификации содеянного недопустимо. 

В преступлениях, совершаемых с двойной фор-
мой вины (ст. 27 УК РФ), закон требует установить 
наличие умысла в отношении совершенных дей-
ствий и неосторожности к наступившим послед-
ствиям. В этом случае УК РФ предусматривает 
продолжение субъективной связи, способствующей 
соединить в одно целое умышленный деликт и не-
осторожное лишение жизни. 

Вопреки данному правилу, в современной науч-
ной литературе, нередки случаи противоположного 
подхода, которым предлагается признавать ошиб-
кой субъекта в развитии причинной связи, непра-
вильное понимание лицом причинно-следственной 
зависимости между совершаемым им действием 
(бездействием) и наступившими общественно опас-
ными последствиями5. В обоснование такого под-
хода используется пример, где Н. ударил по голове 
молотком Л. Посчитав, что потерпевший мертв, Н. 
сбросил его в реку. Экспертиза показала, что смерть 
Л. наступила от утопления и потому, содеянное над-
лежит квалифицировать по двум статьям — за по-
кушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК) и за не-
осторожное лишение жизни (ст. 108 УК). Подобные 
юридические конструкции, которые следует отнести 
в разряду «искусственно созданных», на практике 
приводят к грубым нарушениям принципа вины и 
позволяют квалифицировать умышленные престу-
пления, совершенные с двойной формой вины, как 
неосторожные преступные посягательства. 

Установление причинно-следственной связи 
деяния, сочетающего в себе умышленную и не-
осторожную форму вины, — несомненно, сложный 
и трудоемкий процесс. Особенностью таких пре-
ступлений является сочетание умышленного (пря-
мо или косвенно) противопоставления виновным 
своей воли, вопреки и во вред интересам общества, 
при одновременном проявлении невнимательности 
и безответственном отношении к существующим в 
обществе правилам поведения. В научной литерату-
ре, такое поведение получило наименование откло-
няющегося поведения6. 

Отечественная уголовно-правовая доктрина в 
качестве важного признака объективной стороны ма-
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териальных составов преступлений предусматривает 
обязательное наличие причинной связи между соот-
ветствующим деянием и наступившим общественно 
опасным последствием. Следует отметить, что пре-
ступления с двойной (сложной) формой вины име-
ют достаточно сложный характер причинной связи, 
обладающей рядом специфических особенностей. 
Это связано с тем, специфика причинной связи за-
ключается в наличии множественности факторов, 
опосредующих звеньев, влияющих на развитие 
цепи причинности, приводящих к вредным послед-
ствиям. Иногда эта связь может быть ситуативной, 
случайной, что не всегда адекватно степени обще-
ственной опасности совершенного умышленно дея-
ния и тяжести наступившего последствия. 

Начальный этап развития объективной стороны, 
включая причинную связь, в смешанных престу-
плениях всегда связан с порождением причины, в 
качестве которой следует рассматривать умышлен-
ное общественно опасное деяние. Именно его на-
личие вызывает то неизбежное изменение, перво-
начально связанное с активным воздействием на 
потерпевшего. Такие изменения не сразу приводят 
к причинению тяжкого вреда в виде смерти, но они 
закономерно выходят на прямой и неизбежный путь 
к наступлению смерти. В этом случае умышленное 
деяние является тем подтверждающим и необходи-
мым доказательством, а также одновременно важ-
нейшей характеристикой, указывающей на развитие 
механизма умышленно-неосторожного преступле-
ния как единого целого. В конечном итоге только 
неправомерное, умышленное, общественно опас-
ное поведение субъекта, является главным и непо-
средственным условием для наступления тяжкого 
вреда по неосторожности. Важным признаком пре-
ступного последствия умышленного преступления 
является неизбежность порождения в конкретной 
обстановке общественно опасных последствий в 
силу проявленной виновным неосторожности. 

Думается, что проблема научного обоснования 
по установлению причинной связи в смешанных 
составах преступления должна решаться с учетом 
того, что она является одной из форм необходимой 
связи между умышленным деянием и неосторож-
ными последствиями. Следует учитывать и сами 
свойства самой причинной связи7. Для устранения 
ошибок в квалификации преступлений с двойной 

формой вины и правильного определения причин-
ной связи между умышленно совершенным обще-
ственно опасным деянием и наступившими по не-
осторожности уголовно-правовыми последстви-
ями, в первую очередь, требуется главное — дать 
уголовно-правовую оценку не самих наступивших 
преступных последствий, а непосредственно са-
мого умышленного деяния. В качестве условий, 
которые способствуют наступлению опасных по-
следствий, могут быть признаны обстановка, место 
совершения деяния, в которых получило начало раз-
витие умышленных действий, в том числе характер 
дорожного покрытия, наличие водного источника, 
имеющих существенное значение в причинении 
смерти человеку. В подобных преступлениях кри-
минализирующими признаками всегда является и 
может быть лишь умышленное преступление как 
первичное звено, неизбежно влекущее причинение 
вреда. Именно эти признаки следует использовать 
при квалификации подобной группы преступлений, 
с помощью которых закон (ст. 27 УК РФ) предусма-
тривает особенность тех или иных свойств элемен-
тов объективной стороны преступления, в совокуп-
ности с общественно опасным деянием, преступ-
ным последствием и причинной связи между ними.

В связи с изложенным полагаем, что судебная 
практика должна быть приведена в соответствие с 
современным понятием сущности вины как одно-
го из важных показателей общественной опасности 
личности, привлекаемой к уголовной ответствен-
ности. Суть заключается в том, что субъект должен 
нести уголовную ответственность за все те послед-
ствия, которые явились результатом его поведения, а 
не поведения потерпевшего, в том числе учитывать 
содержание и степень общественной опасности, ко-
торою виновный осознавал. Этого требует принцип 
справедливости в уголовном праве. В этом и состоят 
основные трудности в следственно-судебной практи-
ке, разрешение которых возможно путем принятия 
специального Постановления Пленума Верховного 
Суда, посвященного квалификации преступлений, 
совершаемых с двойной (смешанной) формой вины.
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Аннотация. Рассмотрено снятие граждан с учета в качестве нуждающегося в жилых помещениях в качестве меры жи-
лищно-правовой ответственности; утверждается, что не все основания снятия гражданина с учета несут неблагоприятные 
последствия. Жилищно-правовая ответственность возникает в случае выявления после постановки на учет в предостав-
ленных документах сведений, не соответствующих действительности, о праве состоять на учете; неправомерных действий 
должностных лиц органов, осуществляющих принятие на учет.

Ключевые слова: меры жилищно-правовой ответственности, основания снятия граждан с учета в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении, признание граждан малоимущими и нуждающимися.

Annotation. In the scientific article removal from the register of citizens as in need of accommodation is considered as a measure 
of housing and legal liability. The author considers that not all grounds removal from the register shall be a citizen of the adverse 
effects. Housing liability arises in the case of detection upon the registration of information in the submitted documents do not 
correspond to reality, the right to be registered; illegal actions of officials of carrying out decision.

Keywords: measures of housing and legal liability, removing the base from the register of citizens in need of a dwelling, the 
recognition of citizens’ poor and needy.

Одной из мер жилищно-правовой ответствен-
ности является снятие граждан с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Согласно ст. 56 ЖК РФ граждане, нуждающи-
еся в жилом помещении, могут быть сняты с уче-
та в случае выявления после постановки на учет в 
предоставленных документах сведений, не соответ-
ствующих действительности, о праве состоять на 
учете; неправомерных действий должностных лиц 
органов, осуществляющих принятие на учет.

Согласно ЖК РФ для того, чтобы гражданин 
имел право на предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, он должен быть: 
признан малоимущим, нуждающимся в жилом по-
мещении и проживать по месту подачи заявления о 
предоставлении жилого помещения (ст. 51 ЖК РФ).

Отметим, что данная норма представляет общее 
правило для постановки на учет в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении. Решение о предостав-
лении жилого помещения принимается органами 
местного самоуправления, а такое помещение выде-
ляется из муниципального жилищного фонда. 

Конституционный Суд РФ в определении от 
12 апреля 2011 г. № 551-О-О отметил, что при-
знание гражданина малоимущим и нуждающимся 
необходимо для предоставления жилого помещения 
по договору социального найма из муниципального 
жилищного фонда. Предоставление же жилого по-
мещения по договору социального найма из госу-
дарственного жилищного фонда (жилищного фонда 
Российской Федерации или жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации) возможно лишь при 
наличии специального регулирования, устанавлива-
ющего право соответствующей категории граждан 
на обеспечение жильем из указанного жилищного 
фонда, при условии признания таких граждан нуж-
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дающимися в жилых помещениях и вне зависимо-
сти от их имущественного положения. При этом 
предоставление им жилого помещения по договору 
социального найма из муниципального жилищно-
го фонда органами местного самоуправления воз-
можно только в случае наделения данных органов в 
установленном законодательством порядке государ-
ственными полномочиями на обеспечение указан-
ных категорий граждан жилыми помещениями (ч. 4 
ст. 49 Жилищного кодекса Российской Федерации)1. 

В частности, гражданин может претендовать на 
получение жилого помещения из жилищного фонда 
субъекта РФ в случае наступления чрезвычайных 
обстоятельств. Согласно, закону Краснодарского 
края № 2542-КЗ «О мерах государственной под-
держки по обеспечению жильем граждан, утратив-
ших жилые помещения в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной наводнением на территориях 
муниципальных образований город-курорт Гелен-
джик, город Новороссийск и Крымский район Крас-
нодарского края в июле 2012 года» правом на полу-
чение государственной поддержки имеют гражда-
не, чьи жилые помещения, принадлежащие им на 
праве собственности либо предоставленные им по 
договору социального найма, договору найма спе-
циализированного жилого помещения, признаны в 
установленном Правительством РФ порядке непри-
годными для проживания в результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной наводнением, и члены их 
семей, совместно проживавшие с ними в этих жи-
лых помещениях по состоянию на 6 июля 2012 г.2.

К лицам, которые подлежат обеспечению жи-
льем как иные категории граждан, относятся ветера-
ны Великой Отечественной войны, члены семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны3. Выделение жилья в данном 
случае происходит на основании Федерального зако-
на от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»4.

К категориям лиц, которым предоставляются 
жилые помещения по договору социального найма, 
также относятся сотрудники органов внутренних 
дел5, органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Рос-
сийской Федерации6 и др.

Таким образом, для предоставления жилищно-
го помещения из фонда государственной собствен-
ности или из фонда субъекта РФ необходимо нали-
чие специального законодательного регулирования, 
устанавливающего права определенной категории 
граждан на обеспечение жильем и признание граж-
данина нуждающимся. В данном случае имуще-
ственное положение лица не учитывается.

Гражданин признается малоимущим на основа-
нии решения органа местного самоуправления и в 
порядке, установленным субъектом РФ. При выне-
сении решения о признании гражданина малоиму-
щим, орган местного самоуправления должен учи-
тывать следующие факторы: доход, приходящийся 
на каждого члена семьи и стоимость имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогооблажению.

Нуждающимися в жилом помещении призна-
ются граждане: не являющиеся собственниками 
или нанимателями жилых помещений; обеспечен-
ные общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы; проживающие 
в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требования.

Также признаются нуждающимися лица, в се-
мье которых имеется больной тяжелой формой хро-
нического заболевания, при котором совместное 
проживание в одной квартире невозможно.

Таким образом, гражданин может быть снят с 
учета, если после постановки на учет в предостав-
ленных документах сведения о признании гражда-
нина малоимущим и нуждающимся не соответству-
ют действительности.

Намеренное ухудшение гражданами своих жи-
лищных условий также является основанием для 
снятия с учета. Сфальсифицированные основания 
для признания гражданина малоимущим и нуждаю-
щимся позволяют снять гражданина с учета. 

Для обоснованности вывода о намеренном ухуд-
шении жилищных условий в целях приобретения пра-
ва состоять на учете в качестве нуждающихся в жилом 
помещении необходимо установить прямой умысел 
на приобретение права и конкретное действие, соз-
дающее основания для приобретения права.

Согласно судебной практике к таким действиям 
можно отнести: расторжение брака без фактическо-
го его прекращения; фиктивный брак; отчуждение 
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жилой площади; сознательное уничтожение, порча 
жилого помещения; умышленное ухудшение состо-
яния здоровья и другие.

Как отметил Конституционный Суд РФ в опре-
делении от 19 апреля 2007 г. № 258-О-О7, примене-
ние ст. 53 ЖК РФ и принятых на ее основе подза-
конных нормативных актах должно осуществляться 
с учетом положений ст. 10 ГК РФ, в соответствии 
с которой, если закон ставит защиту гражданских 
прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти 
права разумно и добросовестно, разумность дей-
ствий и добросовестность участников гражданских 
правоотношений предполагаются.

Следует отметить, что в большинстве случаев 
весьма затруднительно судам установить намерение в 
действиях граждан, так как данная категория является 
оценочной и субъективной. Законодателю следовало 
бы конкретизировать данное понятие. Справедливо 
замечает Е.В. Шаповалова, что «лаконичность поло-
жений ст. 53 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции порождает социальные и юридические пробле-
мы, обусловливает возможность злоупотребления 
как со стороны органов местного самоуправления, 
создавая неограниченные возможности для усмотре-
ния должностных лиц и возникновения коррупцион-
ных правоотношений, так и со стороны заявителей»8.

Граждане снимаются с учета в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении, если документы, предо-
ставленные в орган, осуществляющий принятие на 
учет сведений, не соответствуют действительности. 
Полагаем, что данная норма тесно связана со сняти-
ем с учета по причине утраты основания, дающего 
право на получение жилого помещения по договору 
социального найма, так как вместе с заявлением о по-
становке на учет гражданин представляет докумен-
ты, подтверждающие его право на предоставление 
жилого помещения по договору социального найма.

Верховный Суд РФ в «Обзоре судебной прак-
тики по делам, связанным с истребованием жилых 
помещений от добросовестных приобретателей, по 
искам государственных органов и органов местно-
го самоуправления» (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 1 октября 2014 г.) справедливо указал, что 
«в ситуации, когда Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации, муниципальное образова-
ние в лице уполномоченного органа не являлись 
участником договора передачи жилого помещения в 

собственность гражданина (далее — договор пере-
дачи), однако право собственности на это жилое по-
мещение было зарегистрировано за другим лицом 
(например, в результате предоставления в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, фик-
тивных документов или на основании впоследствии 
отмененного решения суда), которое в дальнейшем 
произвело его отчуждение, суды принимают реше-
ние об истребовании жилого помещения, в том числе 
от добросовестного приобретателя, поскольку в ука-
занном случае выбытие имущества из владения соб-
ственника происходило помимо его воли»9.

В п. 23 постановления от 2 июля 2009 г. № 14 
«О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации» Пленум Верховного Суда 
РФ также придерживается позиции, что недействи-
тельность сделки не влечет ее юридических по-
следствий, за исключением тех, которые связаны с 
ее недействительностью, и она недействительна с 
момента ее совершения10.

Основаниям для снятия с учета являются неправо-
мерные действия должностных лиц органа, осущест-
вляющего принятие на учет, при решении вопроса о 
принятии на учет. Норма призвана, прежде всего, ис-
ключить коррупционную составляющую в принятии 
решении о заключении договора социального найма 
по предварительному сговору с заявителем. Следует 
отметить, что ответственность в данном случае возни-
кает не только у заявителя, но и у должностного лица. 

В случае если, при вынесении решения о предо-
ставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма, орган местного самоуправления не про-
явил должной осмотрительности при проверке предо-
ставленных документов, такое помещение считается 
переданным по воле собственника жилого помеще-
ния. Поддерживая данную позицию, Верховный Суд 
РФ в Обзоре судебной практики также отметил, что 
недействительность сделки по отчуждению жилого 
помещения сама по себе не свидетельствует о выбы-
тии недвижимого имущества из владения Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования помимо воли собственника11.

Однако, в п. 23 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О неко-
торых вопросах, возникших в судебной практике 
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при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации» указано, что суд может признать ре-
шение о предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма недействительным, если 
были совершены неправомерные действия долж-
ностными лицами при решении вопроса о предо-
ставлении жилого помещения.

Полагаем, что при разрешении споров о призна-
нии акта о предоставлении жилого помещения не-
действительным, суды должны подробно исследо-
вать основания принятия решения. В случае, если 
судом будет установлено, что уполномоченным ор-
ганом вынесено решение в результате не полного 
анализа представленных гражданином документов, 
такое решение будет считаться не действительным.

Отметим, что течение срока давности по искам 
об истребовании недвижимого имущества (жилых 
помещений) из чужого незаконного владения начи-
нается со дня, когда уполномоченный собственни-
ком жилищного фонда орган узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что не все основания, указанные в ст. 56 ЖК 
РФ, влекут неблагоприятные последствия для заяви-
теля. Наступление жилищно-правовой ответственно-
сти у гражданина возникает, если: документы, пред-
ставленные им в орган, осуществляющий принятие 
на учет сведений, не соответствуют действительно-
сти либо совершены неправомерные действия долж-
ностными лицами органа по сговору с заявителем.
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Аннотация. Рассматривается вопрос освобождения от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда, связанный с прерыванием отбывания наказания по независящим от осужденного причинам. Анализируется 
вопрос о том, с какими видами наказаний (основными и (или) дополнительными) законодатель связывает истечение сроков 
давности исполнения обвинительного приговора суда.

Ключевые слова: давность, сроки давности, освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвини-
тельного приговора суда, дополнительные виды наказания.

Annotation. This article reviews the problematic issue of release from punishment due to the expiration of a limitation period 
of conviction judgment related to the interruption of punishment as the result of the circumstances beyond the convict’s reasons. The 
issue with what types of punishment (basic and (or) additional) legislation connects the expiration of the limitation period of the court 
verdict of guilty is analyzed.

Keywords: limitation periods, exemption from punishment due to the expiration of the limitation period of a conviction 
judgment, additional penalties.

Одним из основных положений уголовно-пра-
вовой политики в России является неотвратимость 
наказания. В этой связи правоприменителю важно 
своевременно назначить и исполнить уголовное на-
казание. В большинстве случаев назначенное судом 
наказание отбывается осужденным в установлен-
ные сроки. Однако, иногда обвинительный приго-
вор суда долгое время не приводится в исполнение 
(предоставленная отсрочка отбывания наказания 
осужденным беременным женщинам или женщи-
нам и мужчинам, имеющим детей в возрасте до че-
тырнадцати лет, длительная тяжелая болезнь осуж-
денного, наличие каких-либо стихийных бедствий, 
халатности должностных лиц, ответственных за об-
ращение приговора к исполнению и его исполнение 
и пр.).

 Вместе с тем, неприведение приговора в испол-
нение в длительные сроки после его постановления 
делает применение наказания нецелесообразным 
по тем же соображениям, что и привлечение лица 

к уголовной ответственности по истечении сроков 
давности со дня совершения преступления. Дей-
ствительно, если осужденный не уклонялся от от-
бывания наказания, а приговор государством не был 
приведен в исполнение то «применение наказания 
к осужденному через значительный промежуток 
времени после совершения им преступления ста-
новится бесцельным, превращается в неразумную 
месть»1.

В практической деятельности возможны слу-
чаи, когда в отношении осужденного, реально от-
бывающего наказание, в силу причин, не связанных 
с его законным освобождением от дальнейшего от-
бывания наказания и не связанных с его уклонени-
ем от отбывания наказания (например, отбывание 
наказания оказалось невозможным в силу стихий-
ного бедствия, ошибки уголовно-исполнительной 
инспекции, судебного пристава-исполнителя и т.д.), 
отбытие прерывается на какой-то срок. В подобной 
ситуации, когда осужденный фактически отбывал 



Вестник Московского университета МВД России96 № 12 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

наказание, но полностью его не отбыл, возникают 
вопросы о том, текут ли сроки давности обвини-
тельного приговора суда в отношении такого осуж-
денного, и засчитывается ли в срок давности обви-
нительного приговора суда время, в течение кото-
рого наказание уже отбывалось. Прямого ответа на 
этот вопрос в уголовном законе нет. Мнения ученых 
на этот счет разделились, что, по нашему мнению, 
не способствует единообразию практики примене-
ния рассматриваемой нормы.

Чтобы дать ответы на эти вопросы необходи-
мо понять, что же означает термин «приведение в 
исполнение», используемый законодателем в ч. 1 
ст. 83 УК РФ2. 

Укажем, что деятельность суда по обращению 
приговора к исполнению регламентирует уголовно-
процессуальный закон, порядок исполнения приго-
вора — уголовно-исполнительный. Однако, они, в 
отличие от уголовного закона, не используют тако-
го термина, как «приведение приговора в исполне-
ние», не устанавливают для этого каких-либо сро-
ков. Как отмечают некоторые авторы, исполнение 
обвинительного приговора, как правило, включает 
три этапа — обращение приговора к исполнению, 
приведение его в исполнение (выделено нами — 
Е.Ю.В.) и протяженный во времени процесс прак-
тического исполнения наказания3. Однако при этом 
понимание приведения приговора в исполнение ав-
торами не определяется.

 В связи с этим возникает вопрос: если «дав-
ность исполнения обвинительного приговора — это 
истечение положенных для приведения приговора в 
действие сроков»4, то означает ли это, что приведе-
ние приговора в исполнение в сроки давности, уста-
новленные в ч. 1 ст. 83 УК РФ, понимается таким 
образом, что приговор должен быть полностью ис-
полнен в эти сроки?

Приведем пример из практики. Судебная колле-
гия по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации по делу Туробова5 указала, что ис-
течение сроков давности обвинительного приговора 
не зависит ни от наличия исполнительного произ-
водства, ни от стадии исполнения приговора, если 
на момент истечения двухлетнего срока давности 
приговор в исполнение приведен не был. Следова-
тельно, позиция Верховного Суда Российской Феде-
рации сводится к тому, что ни обращение приговора 

к исполнению, ни его частичное исполнение не мо-
гут считаться приговором, приведенным в исполне-
ние. 

В связи с этим установленные ч. 1 ст. 83 УК 
РФ сроки давности должны быть одинаковыми по 
продолжительности как в случае полного неиспол-
нения приговора, так и в случае исполнения лишь 
части приговора. Поэтому мы согласны с мнением 
М.А. Махмудовой, которая считает, что неотбытая 
часть наказания должна быть реализована в тече-
ние того срока давности, который предусмотрен для 
реализации полностью неисполненного наказания. 
Исчисляться течение давности в обоих случаях бу-
дет по общему правилу — со дня вступления при-
говора в законную силу6. 

В связи со сказанным рассмотрим такой во-
прос. К примеру, осужденному было назначено на-
казание в виде 10 лет лишения свободы. Однако, по 
причинам, независящим от него (осужденный при 
этом не уклонялся от отбывания наказания), он не 
отбывал наказание порядка пяти лет, после чего 
приговор все же начал исполняться. Целесообразно 
ли будет по истечении стольких лет, когда государ-
ство не реализовывало своего права на наказание 
осужденного, отбывать ему наказание, назначенное 
по приговору суда, в полном объеме? Полагаем, 
что в таких случаях лицо, осужденное за соверше-
ние преступления, должно быть освобождено от 
отбывания наказания в той части срока, в течение 
которого с момента вступления приговора в закон-
ную силу он не был приведен к исполнению по не-
зависящим от данного лица обстоятельствам при 
условии, что он не противодействовал отбыванию  
наказания.

Рассмотрим еще один пример. Лицо за совер-
шение особо тяжкого преступления осуждено к 
лишению свободы сроком на 18 лет. Однако, в со-
ответствии с п. «г» ч. 1 ст. 83 УК РФ срок давности 
обвинительного приговора суда составляет лишь 
15 лет. Получается, что через 15 лет с момента всту-
пления приговора в законную силу сроки давности 
для вышеуказанного лица истекают, а поскольку 
приговор суда не был приведен в исполнение в сро-
ки давности, указанные в ч. 1 ст. 83 УК РФ, осуж-
денный должен быть освобожден от отбывания 
дальнейшего наказания в связи с истечением сроков  
давности?
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Если исходить из данной позиции, необходи-
мо установить сроки давности обвинительного 
приговора суда, предусмотренные законодателем 
в ч. 1 ст. 83 УК РФ, равными соответствующим 
срокам максимального наказания, предусмотрен-
ного законодателем в ст. 15 УК РФ за совершение 
преступления той или иной категории тяжести. 
При этом дифференциация сроков давности в за-
висимости от размера назначенного наказания не-
целесообразна. Так, если по какой-либо причине, 
не связанной с уклонением осужденного от отбы-
вания наказания, приговор не начал исполняться 
в какой-то небольшой срок после вступления его 
в законную силу, то в большинстве случаев при-
ведение исполнение приговора все же будет воз-
можным в сроки давности, установленные в со-
ответствии со сроками максимального наказания, 
предусмотренного законодателем в ст. 15 УК 
РФ за совершение преступления той или иной  
категории.

 Вместе с тем, несмотря на то, что в соответ-
ствии с п. «а» ч. 1 ст. 83 УК РФ срок давности об-
винительного приговора суда установлен в два года, 
максимальный срок такого вида наказания, как ли-
шение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, на-
значаемого в качестве основного наказания, уста-
навливается на срок от одного года до пяти лет (ч. 2 
ст. 47 УК РФ). Получается, что по истечении двух 
лет лицо, осужденное с назначением такого нака-
зания, должно быть освобождено от дальнейшего 
отбывания наказания. В связи с этим полагаем, что 
максимальный срок указанного вида наказания, ког-
да оно назначается в качестве основного наказания, 
не должен превышать двух лет.

То же самое следует сказать о таком виде нака-
зания, как ограничение свободы. В соответствии с 
ч. 2 ст. 53 УК РФ срок такого наказания, когда оно 
назначается в качестве основного наказания, уста-
новлен от двух месяцев до четырех лет за престу-
пления небольшой и средней тяжести. Что касается 
назначения ограничения свободы за преступления 
небольшой тяжести, то его срок, по нашему мне-
нию, не должен превышать двух лет лишения сво-
боды с тем, чтобы данное наказание могло быть ис-
полнено в срок давности, установленный п. «а» ч. 1 
ст. 83 УК РФ.

Не должен по этой же причине превышать двух 
лет и срок принудительных работ, когда такой вид 
наказания назначается за совершение преступлений 
небольшой тяжести. В соответствии со ст. 531 УК 
РФ принудительные работы по общему правилу на-
значаются на срок от двух месяцев до пяти лет как 
альтернатива лишению свободы в случаях, предус-
мотренных соответствующими статьями Особен-
ной части Уголовного кодекса за совершение пре-
ступлений небольшой или средней тяжести либо за 
совершение тяжкого преступления впервые.

Если же законодатель, используя в ст. 83 УК РФ 
термин «приведение в исполнение» приговора, не 
имел в виду того обстоятельства, что приговор суда, 
вступивший в законную силу, полностью должен 
быть исполнен в сроки давности, установленные 
ч. 1 ст. 83 УК РФ, то ему необходимо определиться с 
тем, что есть «приведение приговора в исполнение» 
и регламентировать такую деятельность соответ-
ствующих субъектов в правовых предписаниях. По-
скольку мы придерживаемся первой точки зрения, 
то не предлагаем собственного видения решения 
этой проблемы.

Ст. 83 УК РФ ничего не говорит о том, с ка-
кими видами наказаний (основными и (или) до-
полнительными) связывает законодатель истече-
ние сроков давности исполнения обвинительного 
приговора суда. В связи с этим можно сделать вы-
вод, что истечение установленных законом сро-
ков давности исполнения наказания исключает 
реализацию как основных, так и дополнительных  
наказаний. 

Однако, согласиться с такой позицией при при-
менении ст. 83 УК РФ к осужденным с назначен-
ным им только основным наказанием, в противовес 
к осужденным с назначенным как основным, так и 
дополнительным наказанием, представляется не-
верным. Другие авторы также говорят о возмож-
ности разграничения случаев назначения только 
основного либо основного и дополнительного нака-
заний и в зависимости от этого устанавливать сроки 
давности7. 

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 45 УК РФ в качестве 
дополнительных видов наказания могут применять-
ся: штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью, ограничение свободы, а также лишение 
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специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград.

Данные виды наказаний нужно разделить на 
срочные (лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью и ограничение свободы) и бессрочные 
(штраф, лишение специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и государственных 
наград).

Так, в соответствии ч. 4 ст. 46 УК РФ штраф в 
качестве дополнительного вида наказания может 
назначаться только в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части Уго-
ловного кодекса. О каких-либо сроках исполнения 
данного вида наказания УК РФ нам не говорит. Та-
кой дополнительный вид наказания, как лишение 
специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград регули-
рует ст. 48 УК РФ. Конкретные сроки исполнения 
данного вида наказания статья также не называет, 
из чего следует вывод, что данный вид наказания 
бессрочен, поскольку лица, подвергнутые такому 
наказанию, лишаются соответственных званий и 
наград на неограниченны период времени. Исходя 
из анализа законодательства, оба этих дополнитель-
ных вида наказания должны исполняться одновре-
менно с основным видом наказания, т.е. с момента 
вступления приговора суда в законную силу.

Как же исчислять сроки давности примени-
тельно к бессрочным видам дополнительного на-
казания? Здесь, на наш взгляд, верно утверждение 
Ю.М. Ткачевского, что при одновременном испол-
нении дополнительного и основного наказания срок 
давности должен был исчисляться из расчета основ-
ного наказания8.

Срочным дополнительным наказанием по дей-
ствующему УК РФ является лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которое в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 47 УК РФ в качестве дополнитель-
ного вида наказания устанавливается на срок от 
шести месяцев до трех лет, а в случаях, специаль-
но предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части УК РФ, — на срок до двадцати 
лет. Оно может исполняться как одновременно с 
основным наказанием (в виде обязательных работ, 
исправительных работ, ограничения свободы или 

при условном осуждении), так и отбываться после 
исполнения основного наказания (в виде ареста, со-
держания в дисциплинарной воинской части, при-
нудительных работ, лишения свободы).

Второе срочное дополнительное наказание — 
ограничение свободы — в уголовном законе по-
явилось в связи с изменениями, внесенными в уго-
ловный закон Федеральным законом от 27 декабря 
2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением в действие положений Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о 
наказании в виде ограничения свободы». Согласно 
ч. 2 ст. 53 УК РФ ограничение свободы назначается 
на срок от шести месяцев до двух лет в качестве до-
полнительного вида наказания к принудительным 
работам или лишению свободы в случаях, предус-
мотренных соответствующими статьями Особен-
ной части УК РФ. Однако, законодатель не опреде-
лил в уголовном законе, с какого момента должно 
исполняться ограничение свободы в случае назна-
чения его в качестве дополнительного наказания к 
лишению свободы. В ст. 53 УК РФ также не уточня-
ется — имеется ввиду только реальное отбывание 
лишения свободы или еще и условное осуждение к 
лишению свободы? Если ограничение свободы в ка-
честве дополнительного наказания будет назначено 
к реальному отбыванию лишения свободы, то ло-
гично предположить, что исполняться оно должно 
лишь после отбытия основного. Если же лишение 
свободы будет назначено условно, то исчисление 
дополнительного наказания в виде ограничения 
свободы, полагаем, по аналогии с ч. 4 ст. 47 УК РФ, 
пойдет параллельно с исчислением срока отбыва-
ния основного наказания, т.е. с момента вступления 
приговора в законную силу. 

Рассмотрим особенности давности обвини-
тельного приговора суда, в соответствии с которым 
осужденному назначено и основное наказание, и 
дополнительное.

Прежде всего, еще раз подчеркнем, что в отли-
чие от УК РФСР, где срок давности обвинительного 
приговора определял размер и вид наказания, дей-
ствующий уголовный закон в основу определения 
сроков давности положил категорию совершенного 
преступления. В связи с этим, казалось бы, не долж-
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но возникать проблем применения ст. 83 УК РФ в 
вышеуказанных случаях.

Вместе с тем, когда дополнительное наказание 
должно исполняться после отбытия основного на-
казания, срок давности обвинительного приговора 
суда, предусмотренный в ч. 1 ст. 83 УК РФ, может 
оказаться значительно меньшим, чем срок наказа-
ния, назначенного по приговору суда. Так, в отно-
шении лица, которому приговором суда за соверше-
ние преступления средней тяжести было назначено 
основное наказание, к примеру, в виде лишения 
свободы на 4 года 6 месяцев и дополнительное на-
казание в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок 3 года, приговор в целом будет 
исполнен по истечении 7 лет 6 месяцев с момента 
его вынесения, а срок давности при осуждении за 
преступление средней тяжести п. «б» ч. 1 ст. 83 УК 
РФ предусмотрен как шесть лет.

На наш взгляд, такие случаи (назначение допол-
нительного наказания, которое должно отбываться 
после основного) законодатель должен регламенти-
ровать особо. Ю.М. Ткачевский предлагал устано-
вить срок давности большей продолжительности, 
чем суммарный срок основного и дополнительного 
наказания, отбываемого после основного9. Мы с та-
ким предложением не согласны.

Полагаем, что законодатель, установил сроки 
давности обвинительного приговора суда примени-
тельно к основному наказанию, от отбывания кото-
рого осужденный освобождается, если приговор со 
дня вступления его в законную силу не был приве-
ден в исполнение в эти сроки. Полагаем, что в эти же 
сроки давности должно быть приведено в исполне-
ние и дополнительное наказание, которое отбывает-
ся осужденным одновременно с основным. Вместе 
с тем, назначенное по приговору суда дополнитель-
ное наказание, которое отбывается осужденным по-
сле основного наказания, должно быть, по нашему 
мнению, исполнено даже если он освобожден от 
отбывания основного наказания в связи с истече-
нием сроков давности, установленных в ч. 1 ст. 83 
УК РФ. Иначе он бы находился в более выгодных 
условиях, чем лицо, в отношении которого анало-
гичный приговор суда приведен в исполнение, что 
на наш взгляд, нарушает принципы справедливости 
и равенства всех граждан перед законом. Но может 

случиться ситуация, когда назначенное дополни-
тельное наказание также несвоевременно будет ис-
полняться по причине, независящей от осужденного. 
Или основное наказание им будет отбыто в пределах 
сроков давности, установленных в ч. 1 ст. 83 УК РФ, 
а дополнительное наказание, например, в виде огра-
ничения свободы, долгое время не исполнялось по 
причинам от осужденного независящим.

В связи с этим законодателю, по нашему мне-
нию, следует отдельно предусмотреть сроки давно-
сти исполнения наказания, назначенного судом в ка-
честве дополнительного наказания, которое должно 
отбываться осужденным после основного. Такие 
сроки давности должны быть равными максималь-
ным срокам дополнительных наказаний, установ-
ленных законодателем в ст. 47 УК РФ («Лишение 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью»), ст. 53 УК 
РФ («Ограничение свободы»).
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Аннотация. Рассматриваются проблемы обеспечения ознакомления с материалами, обосновывающими ходатайство 
следователя в суд об избрании меры пресечения. Обращается внимание, что следователь должен уведомить заинтересован-
ных участников уголовного судопроизводства о направлении материалов в суд и их праве на ознакомление с материалами до 
начала судебного заседания. Судья, после поступления в суд ходатайства и материалов, обеспечивает возможность ознаком-
ления с ними. Исходя из этого формулируются предложения по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: следователь, ходатайство об избрании меры пресечения, ознакомление с материалами.

Annotation. The article deals with problems of acquainted with the materials justifying the petition by the investigator to the 
court for measure of restraint. The article pays attention that the investigator must notify the interested parties to criminal proceedings 
to send the materials to the court and their right to examine the materials before the court session. The judge after receiving a petition 
and materials provides the opportunity to examine them. So legislation suggestions for improvement are formulated.

Key words: investigator, petition for measure of restraint, acquaintance with the materials.

При наличии оснований для избрания меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста, залога следователь с согласия руководителя 
следственного органа возбуждает перед судом со-
ответствующее ходатайство, прилагая материалы, 
подтверждающие его обоснованность (ст. 108 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации1).

В юридической литературе распространено 
мнение, что следователь на этапе, предшествующем 
судебному рассмотрению соответствующего хода-
тайства, производит ознакомление заинтересован-
ных лиц (сторон) с материалами, представляемыми 
в суд в обоснование законности и обоснованности 
испрашиваемой меры пресечения2. С таким подхо-
дом вряд ли можно согласиться. 

Европейский Суд по правам человека, связывая 
процедуру судебного контроля за задержаниями и 
арестами с принципом состязательности, признал 

наличие права ознакомления с подобными материа-
лами, представляемыми стороной обвинения3. 

Однако, ввиду коротких сроков задержания по-
дозреваемого следователь не всегда имеет возмож-
ность лично ознакомить его с материалами, направ-
ляемыми в суд. 

Опрос, проведенный А. Каретниковым, К. Арза-
масцевой в 2010—2011 гг., показал, что следователи 
нечасто разъясняют подозреваемому и обвиняемо-
му право на ознакомление с материалами при их до-
просе4. Интервьюирование, проведенное автором, 
свидетельствует, что случаи такого разъяснения 
единичны. 

Право заинтересованных участников уголовно-
го судопроизводства знакомиться с материалами, 
направляемыми в суд следователем, в уголовно-
процессуальном законе не закреплено. Однако, Кон-
ституционный Суд определил, что положения п. 12 
ч. 4 ст. 47 и п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК не препятствуют об-
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виняемым, права и свободы которых затрагиваются 
судебными решениями об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу или о продлении 
срока содержания под стражей, и их защитникам в 
ознакомлении с материалами, на основании кото-
рых принимаются эти решения5. 

По результатам анкетирования судей, прове-
денного О.В. Химичевой, Ю.Б. Плоткиной, вы-
яснилось, что перед началом судебного заседания 
по вопросу рассмотрения ходатайства об избрании 
меры пресечения защитники практически всегда 
знакомятся с представленными в суд материалами 
(93,6% всех проинтервьюированных). «При этом на 
ознакомление с указанными материалами обычно 
требуется 30—40 минут, что никак не отражается 
на сроке рассмотрения судом соответствующего хо-
датайства», — отмечают авторы6.

Пленум Верховного Суда определил: если при 
рассмотрении вопроса об избрании в отношении 
подозреваемого, обвиняемого меры пресечения 
в виде заключения под стражу или о продлении 
срока содержания под стражей будет заявлено хо-
датайство об ознакомлении с материалами, на ос-
новании которых принимается решение, судья не 
вправе отказать подозреваемому (обвиняемому), 
а также его защитнику, законному представите-
лю или потерпевшему, его представителю, за-
конному представителю в удовлетворении такого  
ходатайства7. 

При этом ознакомление с указанными материа-
лами производится в пределах установленного за-
коном срока для рассмотрения судом соответствую-
щего ходатайства. Следовательно, суд в ходе судеб-
ного заседания должен обеспечить ознакомление с 
соответствующими материалами подозреваемого 
(обвиняемого), его защитника, законного предста-
вителя или потерпевшего, его представителя, закон-
ного представителя при поступлении ходатайства 
указанных лиц. 

Участники судебного заседания, имеющие 
право на ознакомление с материалами дела, могут 
полноценно реализовать свое право на заявление 
ходатайства об ознакомлении с материалами, если 
такое право им будет своевременно разъяснено. 

В начале заседания судья должен разъяснять 
явившимся в судебное заседание лицам их права и 
обязанности. При этом, как показывает практика, 

в некоторых регионах (в частности, в Белгород-
ской области) наряду с процессуальными правами, 
предусмотренными УПК, судья разъясняет и право 
знакомиться с представленными в обоснование хо-
датайства материалами. В других — в протоколе 
фиксируется лишь факт разъяснения прав, пред-
усмотренных соответствующей нормой уголовно-
процессуального закона (например, в Гагаринском 
районном суде г. Москвы) без конкретизации озву-
ченных прав. 

Очевидно, что ознакомление с материалами в 
ходе судебного заседания — не лучший вариант. Он 
сопряжен со значительными потерями времени, за-
тягиванием рассмотрения ходатайства. 

Избежать такой проблемы позволит разъясне-
ние заинтересованным лицам права на ознакомле-
ние с материалами следователем. Направляя в суд 
ходатайство и приложенные к нему материалы, сле-
дователь должен уведомить обвиняемого (подозре-
ваемого), его защитника, законного представителя, 
потерпевшего, представителя потерпевшего, закон-
ного представителя о дате и времени направления 
материалов в суд и их праве на ознакомление с ма-
териалами до начала судебного заседания. В свою 
очередь, судья после поступления в суд ходатайства 
и материалов обеспечивает указанным участникам 
процесса возможность ознакомления с ними. При 
этом реализация права на ознакомление не находит-
ся в зависимости от назначения судьей судебного 
заседания. Напротив, ознакомление до принятия 
решения о назначении заседания позволит заинте-
ресованным лицам, при необходимости, заявить хо-
датайства, принести жалобы, способные повлиять 
на решение судьи о возможности рассмотрения хо-
датайства следователя8. 

При этом, разъясняя права участникам судебно-
го заседания, суд обязан выяснить, разъяснялось ли 
участникам судебного заседания право на ознаком-
ление с материалами, обеспечено ли им такое право, 
нет ли ходатайств о дополнительном ознакомлении 
с материалами. 

В сложившейся ситуации справедливо мне-
ние процессуалистов (К. Арзамасцева, Т.Е. Ермо-
ленко, А. Каретников, К.В. Андреевым и др.), вы-
сказывающихся о необходимости закрепления в 
уголовно-процессуальном законе права подозрева-
емого (обвиняемого) знакомиться с материалами, 
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представляемыми в суд в обоснование ходатай-
ства об избрании меры пресечения9. Закрепление 
указанного права в числе иных прав подозревае-
мого, обвиняемого позволит обеспечить его разъ-
яснение независимо от того, предшествует ли до-
прос непосредственно направлению материалов  
в суд.

Итак, в ст. 47 УПК необходимо ввести п. 111 сле-
дующего содержания: «знакомиться с ходатайством 
и материалами, направленными в суд для решения 
вопроса об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу (домашнего ареста, залога) и 
в иных случаях рассмотрения ходатайства следова-
теля (дознавателя) в порядке, предусмотренном ст. 
108 настоящего Кодекса, либо в случае привлече-
ния к участию в судебном заседании по решению  
суда». 

Такое же право следует включить в процессу-
альный статус потерпевшего в виде п. 111, подозре-
ваемого в виде п. 91, защитника в виде п. 61.

Соответственно в ст. 108 УПК следует ввести 
ч. 31 следующего содержания: «Следователь (до-
знаватель) после направления в суд постановления 
о возбуждении ходатайства об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу уведом-
ляет об этом обвиняемого (подозреваемого), его 
защитника, законного представителя, потерпев-
шего, его представителя, законного представителя 
и разъясняет им право на ознакомление с направ-
ленными в суд материалами до начала судебного  
заседания».

Такая формулировка позволит обеспечить реа-
лизацию права обвиняемого, его защитника, закон-
ного представителя, потерпевшего, его представи-
теля, законного представителя на ознакомление с 
материалами, направляемыми в суд с ходатайством 
о производстве любых процессуальных действий, 
предполагающих состязательность в ходе судебно-
го заседания. 

Если подозреваемый (обвиняемый), его защит-
ник не заявили ходатайство об ознакомлении с ма-
териалами до начала судебного заседания, в начале 
судебного заседания судья должен выяснить разъяс-
нял ли следователь им указанное право. Если нет, 
то разъяснить его и при наличии ходатайства об оз-
накомлении с материалами предоставить им такую 
возможность. 
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Уже более 10 лет Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя готовит специалистов 
для службы в органах предварительного расследо-
вания в системе МВД России. 

Реализуя программы высшего образования в 
рамках специальности 40.05.01 Правовое обеспе-
чение национальной безопасности профессорско-
преподавательский состав кафедры постоянно со-
вершенствует формы и методы обучения, насыщая 
учебный процесс новыми инновационными под-
ходами к формированию профессиональных ком-
петенций, которыми должны обладать будущие 
специалисты служб следствия и дознания. На со-
временном этапе развития системы высшего про-
фессионального обучения особую актуальность 
приобретают вопросы поиска новых подходов к 
организации учебного процесса, реализации таких 
форм обучения, использование которых способство-
вало бы подготовке действительно высококвалифи-

цированных специалистов. Что должен знать и уметь 
сегодня квалифицированный специалист? Ответ на 
поставленный вопрос мы найдем в образователь-
ных стандартах, где сформулированы общекуль-
турные и профессиональные компетенции. Следо-
вательно, задача преподавательского состава — ор-
ганизовать учебный процесс так, чтобы выпускник 
образовательного учреждения действительно при-
обрел за время обучения необходимые навыки и  
умения. 

Следователь (дознаватель) сегодня — это лицо, 
которое обладает не только глубокими теоретиче-
скими знаниями различных правовых институтов, 
но прежде всего, специалист, который умело мо-
жет ориентироваться в условиях часто меняющей-
ся правовой действительности, умеет правильно 
выбрать и применить именно тот алгоритм дей-
ствий, который будет наиболее целесообразен и 
эффективен в конкретной практической ситуации; 
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специалист, умеющий комплексно применять по-
лученные теоретические знания и практические  
навыки. 

Именно на подготовку такого специалиста и на-
правлены практические занятия, проводимые про-
фессорско-преподавательским составом кафедры 
предварительного расследования. 

Система образования в целом построена та-
ким образом, что представляет собой последова-
тельное усвоение слушателями основных правовых 
институтов тех учебных дисциплин, которые по-
следовательно сменяют друг друга на различных 
этапах обучения курсанта. Предполагается, что к 
концу обучения, полученные теоретические знания 
должны преобразоваться в некую систему, синте-
зироваться в умах наших курсантов, что не всегда, 
к сожалению, имеет место в действительности. В 
этой связи особую значимость при формировании 
умений и навыков имеют занятия практической  
направленности. 

Кафедра предварительного расследования пре-
подает несколько дисциплин прикладной направ-
ленности: расследование преступлений против 
личности и собственности, расследование дорож-
но-транспортных преступлений, расследование 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и 
другие. Курсанты, которым преподаются эти спе-
циальные дисциплины — будущие следователи и 
дознаватели, чья профессиональная деятельность 
предполагает комплексное применение теорети-
ческих знаний по основным юридическим дис-
циплинам, комплексное применение норм разных 
отраслей права, действуют при этом согласно раз-
работанным тактическим приемам и методическим 
рекомендациям. В конечном итоге стоит задача 
подготовить слушателей нашего университета к 
будущей профессии, адаптировать их к правопри-
менительной практике и существующей правовой 
действительности. 

В процессе обучения приоритетным направле-
нием в обучении мы считаем проведение практиче-
ских занятий. 

Практические занятия как форма обучения из-
вестны вузовской педагогике с давних пор. Еще в 
начале 20 в. профессор Императорского Новорос-
сийского университета П.Б. Казанский, рассуждая 

о методике проведения занятий на юридических 
факультетах, предлагал отказаться от лекций, а 
проведение практических занятий считать основ-
ным методом преподавания. Главным достоин-
ством практических занятий признавалось то, что, 
в отличие от лекций, участники занятий могут 
проявить свою индивидуальность, самостоятель-
ность мышления, способность отстаивать в споре 
свою позицию1. Сказанное остается актуальным и 
сегодня. По мнению автора, именно практические 
занятия обеспечивают связь теории и практики, со-
действуют выработке у курсантов умений и навы-
ков по применению полученных ими теоретических  
знаний. 

Опыт проведения практических занятий позво-
ляет нам выделить отдельные группы практических 
занятий, различающиеся между собой методикой 
их проведения: 

1. Первая группа — это практические занятия, 
при проведении которых используется методика 
по решению ситуационных задач. Фабулы и прак-
тические ситуации, предлагаемые для разрешения, 
заимствованы из конкретных уголовных дел, из 
правоприменительной практики. На таких заняти-
ях слушатель овладевает навыками в сфере при-
менение правовых норм. Давая уголовно-правовую 
оценку происходящему, курсант учится оценивать 
законность действий или решений должностных 
лиц с точки зрения уголовного, уголовно-процессу-
ального, административного и иного действующего 
законодательства. 

2. Вторая группа практических занятий осно-
вана на методике, позволяющей проанализировать и 
изучить процессуальные документы, копии которых 
сняты из материалов настоящих уголовных дел (так 
называемый раздаточный материал). Сопоставляя и 
«тестируя» процессуальный документ на его соот-
ветствие требованиям закона курсант еще и еще раз 
имеет возможность не только обратиться к тексту 
закона, но и понять его смысл, практически при-
менить в своей будущей работе законодательные 
установления. Процессуальные документы, полу-
ченные из практических органов, не всегда бывают 
безупречны с точки зрения их соответствия зако-
нодательным требованиям. Тем интереснее бывает 
обсуждение и анализ таких документов. Подобный 
вид практических занятий обеспечивает курсан-
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ту возможность «пощупать» настоящее уголовное 
дело, подержать в руках настоящий процессуаль-
ный документ. В ходе такого занятия происходит 
самое непосредственное и активное общение пре-
подавателя с обучающимися. 

3. Методика проведения практических за-
нятий, отнесенных к третьей группе, позволя-
ет слушателям привить навыки по составлению 
процессуальных документов, по систематизации 
материалов уголовного дела. На таких занятиях 
слушатель углубляет полученные теоретические 
знания, вырабатывает собственную правовую по-
зицию, приобретает и совершенствует элемен-
ты юридической культуры, письменной и устной 
речи. На таких занятиях слушатели впервые сами 
выступают в роли следователя, воспроизводя ал-
горитм действий данного субьекта расследования, 
следуя логике расследования, используя изучен-
ные тактические приемы при производстве след-
ственных действий пытаются юридически гра-
мотно и безупречно составить процессуальный  
документ. 

4. Четвертая группа практических занятий — 
занятия, проведенные с участием представителей 
практических подразделений органов предвари-
тельного расследования. Опыт и навыки переда-
ваемые «напрямую», «из уст в уста» — самый эф-
фективный способ наглядно продемонстрировать 
курсантам лучшие и сложные стороны выбранной 
ими профессии. На таких занятиях курсанты уз-
нают не только о проблемах правоприменитель-
ной практики, но тут же получают советы по их 
преодолению. «Живое» общение с представите-
лем выбранной профессии не заменит ни один 
преподаватель, и тем ценее такие занятия для  
курсантов.

5. Наконец, пятая разновидность практиче-
ских занятий — это занятия, проводимые на по-
лигонах университета: квартира, кухня, офис, по-
мещения магазинов, банка, кафе, уличные полиго-
ны. На занятиях мы реконструируем с курсантами 
обстановку места совершения преступлений и в 
ситуации, приближенной к практической, отраба-
тываем алгоритм действий следователя (дознава-
теля) при проведении осмотра места происше-
ствия, производстве обыска в жилище или в ином 
помещении, действия в составе следственно-опе-

ративной группы и другие. Подобные занятия по-
могают курсантам адаптироваться, выработать 
навыки по составлению процессуальных докумен-
тов, определить порядок взаимодействия с иными 
участниками процесса при производстве след-
ственных действий, сформировать чувство уверен-
ности и психологической защищенности в ситуа-
циях, характерных для деятельности следователя  
(дознавателя). 

Во время практических занятий курсантами 
разрешается целый ряд задач: 
	 быстро находить правовые нормы, анализиро-

вать их содержание, определять смысл законо-
дательного установления, определять пределы 
действия нормы закона во времени, в простран-
стве и по кругу лиц;

	 уметь выделять в фабуле конкретного дела фак-
ты, с которыми нормы права связывают юри-
дические последствия, и определять на основе 
правовой нормы, какие именно юридические 
последствия связываются с данным фактом и 
делать соответствующие выводы для решения 
задачи;

	 усвоить юридическую терминологию, уметь 
свободно оперировать юридическими понятия-
ми и терминами.

	 усвоить структуру и логическую схему процес-
суального документа, наполнив ее содержани-
ем, применительно к конкретной ситуации.
На кафедре предварительного расследования 

практическая направленность занятия распростра-
ненна также и на итоговые занятия, а именно на 
экзамены и зачеты. Экзаменационные билеты по-
строены с использованием практических фабул и, 
исходя из содержания фабулы, формируется зада-
ние слушателю. Сдавая экзамен по такой методике 
обучающийся может продемонстрировать не только 
хорошее усвоение и знание теоретических основ 
изучаемых дисциплин, но и проявить самостоятель-
ность мышления, способность ориентироваться в 
правовом поле, принимать и обосновывать приня-
тое им решение. 

Методика проведения практических занятий — 
дело индивидуальное, у каждого преподавателя 
складываются собственные приемы. На кафедре 
готовятся методические материалы по проведе-
нию семинарских и практических занятий по раз-
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личным учебным дисциплинам. Но и в них порой 
невозможно предусмотреть и предугадать все фак-
торы, от которых в конечном итоге зависит успех 
проведенного занятия. По мнению автора статьи, 
есть один существенный фактор, который влияет 
на эффективность занятия. Это — сам преподава-
тель. От его личностных качеств, теоретической 
и методической подготовленности, интеллекта, 
знания преподаваемого предмета во многом зави-
сит качественность проведенного занятия. Каж-
дый преподаватель должен готовиться к занятиям. 
Именно подготовка к занятиям — гарантия каче-
ственного его проведения. Подготовка к прове-
дению практического занятия, должна включать  
в себя: 
	 проработку темы практического занятия с при-

влечением новейших нормативных материалов, 
знаний складывающейся правоприменительной 
практики, умение ориентироваться в большом 
количестве мнений ученых, высказанных в раз-
личных литературных источниках. Выработка 
своей правовой позиции по спорным вопросам 
и суммирование аргументов в ее пользу. Нега-
тивно скажется на результате занятия ситуация, 
при которой преподаватель ссылается на недав-
но отмененный правовой акт, или не знаком с 
современными публикациями по рассматривае-
мой проблематике; 

	 преподаватель должен предварительно сам 
решить те задачи, которые предлагаются к 
рассмотрению на занятии с тем, чтобы пред-
усмотреть все возможные варианты реше-
ния, которые могут предложить курсанты. Он 
должен быть готов ответить на любые вопро-
сы, относящиеся к содержанию каждой зада-
чи. Целесообразно при этом подобрать мате-
риал по аналогичным вопросам из судебной  
практики;

	 необходимо продумать план проведения за-
нятия. Практическое занятие проводится с 
одной группой, поэтому план его проведения 
должен учитывать индивидуальные особен-
ности обучающихся в данной группе. Это ка-
сается распределения времени, распределе-
ния задач между учащимися. Целесообразно 
распределить время, отведенное на решение 
каждой задачи, определить заранее наиболее 

актуальные или спорные ситуации, сложные 
задачи. Возможно, на подготовительном этапе 
к занятию преподаватель может уже заранее 
определить тех обучающихся, которые будут 
назначены для разрешения той или иной за-
дачи. При отсутствии плана занятия его ход 
нередко определяет не преподаватель, а сами  
курсанты; 

	 необходимо подготовить выводы по результатам 
проведенного занятия, обратив внимание кур-
сантов на важность проработки данной темы, 
необходимости ее знания в профессиональной 
деятельности.
Практические занятия способствуют дости-

жению главной задачи обучения — привить слу-
шателям практические навыки, приблизить их к 
правоприменительной практике, реконструировать 
с ними модель возможного поведения при различ-
ных следственных ситуациях, чтобы подготовить 
их к будущей сложной, но интересной профессии 
следователя. 

При подготовке специалистов для службы орга-
нов предварительного расследования системы ОВД 
профессорско-преподавательский состав универ-
ситета ориентирован на комплексность обучения 
и потребности правоприменительной практики. 
Так, учитывая актуальность расследования престу-
плений экономической направленности и нехватку 
специалистов в экономической сфере на факультете 
подготовки следователей в учебный процесс вводят-
ся новые дисциплины, преподаваемые специалиста-
ми из разных отраслей права. В 2015—2016 учеб-
ном году учебным планом для курсантов данной 
специализации предусмотрено изучение комплекс-
ной дисциплины «Выявление и расследование пре-
ступлений экономической направленности», кото-
рая будет преподаваться кафедрой финансов и эко-
номического анализа и кафедрой предварительного 
расследования. 

Таким образом, процесс формирования профес-
сиональных компетенций постоянно совершенству-
ется и развивается. 

1 Казанский П.Б. Вопрос о преподавании на юридиче-
ских факультетах в русской печати в 1901 г. «Записки Им-
ператорского Новороссийского университета. Т. 91. Одесса.  
1903.
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В юридической науке сложилось достаточно 
устойчивое понятие правового статуса сотрудника 
органов внутренних дел и его основных элементов. 
Правовое положение (статус) сотрудника органов 
внутренних дел определяется Федеральным за-
коном от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Законодательство Российской Федерации опре-
деляет, что сотрудники органов внутренних дел 
обладают специальным правовым статусом, под 
которым следует понимать общегражданские, в 
том числе конституционные, а также вытекающие 
из условий службы права, свободы, обязанности и 
юридическую ответственность сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

Таким образом, содержание конституцион-
но-правового статуса человека и гражданина 

конкретизируется в статусе граждан, объединя-
емых по признаку исполнения ими, в соответ-
ствии с законом, службы в органах внутренних  
дел. 

С учетом изложенного возникает необходимость 
в исследовании прав сотрудников органов внутрен-
них дел на выезд за пределы Российской Федерации 
в соотношении с их конституционными правами. 

В свою очередь, Конституции РФ в ч. 2 ст. 27 со-
держит право каждого гражданина свободно выез-
жать за пределы и беспрепятственно возвращаться 
в Российскую Федерацию. 

Права человека и гражданина, содержащиеся 
гл. 2 Конституции Российской Федерации состав-
ляют основу конституционно-правового института, 
нормы которого закрепляют основы правового ста-
туса личности, отражают наиболее существенные, 
исходные начала, определяющие положение чело-
века в обществе и государстве. 
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В ч. 2 ст. 17 Конституции РФ определено, что 
основные права и свободы человека неотчужда-
емы и принадлежат каждому от рождения (явля-
ются личными правами). Неотчуждаемость и при-
рожденность основных личных прав и свобод, 
указывают на их естественную природу. Право 
на выезд за пределы государства соответствует 
естественной природе человека свободно пере-
двигаться. Соответственно указанное личное 
право не может быть изъято государством или 
ограничено в объеме без указания оснований  
ограничения. 

Считается, что ограничения возможны лишь в 
строго установленных случаях на основе Консти-
туции и закона. В то же время, в соответствии со 
ст. 18 Конституции РФ, положения ст. 27 прямо ука-
зывают на их непосредственное действие. Согласно 
этому нет необходимости для реализации личного 
права принимать специальные нормативно-право-
вые акты и тем более подзаконные правовые акты 
(приказы, распоряжения). 

Резюмируя вышесказанное, мы можем сделать 
вывод что, право на выезд, закрепленное в ст. 27 
Конституции РФ, дано человеку от природы, носит 
естественный и неотчуждаемый характер, выступа-
ет в качестве высшей социальной ценности, явля-
ется непосредственно действующим, находится под 
защитой государства. 

Однако, с учетом специфики правоотношений, 
в которых участвует сотрудник органов внутренних 
дел, его право на выезд из Российской Федерации 
нуждается в особом регулировании со стороны го-
сударства. 

К таким правоотношениям можно отнести от-
ношения, складывающиеся, в соответствии со ст. 35 
Федерального закона «О службе в органах вну-
тренних дел», которые существенно преобразуют 
права и свободы сотрудников органов внутренних  
дел. 

Право свободного выезда сотрудника органов 
внутренних дел за пределы Российской Федерации 
является, по сути, способом реализации права каж-
дого, кто законно находится на территории Россий-
ской Федерации на свободу передвижения за преде-
лы ее территории.

Порядок выезда из Российской Федерации 
регламентирован Федеральным законом «О по-

рядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г.  
№ 114-ФЗ.

Фактически выезд из Российской Федерации, 
в соответствии со ст. 3 указанного закона подраз-
умевает пересечение Государственной границы 
Российской Федерации. Пересечение границы осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Законом 
РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной 
границе Российской Федерации».

Пересечение границы невозможно без наличия 
надлежащим образом оформленных документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации, по которым граждане Российской Феде-
рации осуществляют выезд из Российской Федера-
ции и въезд в Российскую Федерацию. 

Следовательно, право сотрудника органов вну-
тренних дел на выезд может быть реализовано при 
условии: получения официального оформленного 
документа, удостоверяющего личность граждани-
на, по которому осуществляется выезд из страны и 
въезд на ее территорию; соблюдения порядка режи-
ма пересечения границы. 

Ранее для сотрудников органов внутренних дел 
был предусмотрен разрешительный порядок выез-
да, предусматривающий обязанность обращаться за 
разрешением к руководству органа внутренних дел. 
На сегодняшний день обозначен список стран не ре-
комендованный для выезда сотрудников за пределы 
Российской Федерации. 

Таким образом, возникающие при осуществле-
нии права на выезд за пределы Российской Феде-
рации правовые отношения, как никакие другие, 
насыщены взаимными правами и обязанностями 
для лиц в этих отношениях участвующих. Указан-
ные правоотношения требуют правового регули-
рования, с установлением порядка выезда сотруд-
ников органов внутренних дел со специальным  
статусом. 

Кроме того, следует отметить, что сотрудник 
органов внутренних дел может реализовать свое 
личное право только во внеслужебное время, в свя-
зи с чем осуществлено оно может только в пери-
од их нахождения в отпусках. Выезд в служебные 
командировки в составе делегаций и иных офи-
циальных визитов не относится к реализуемому  
праву.
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Таким образом, право сотрудника органов вну-
тренних дел на выезд за пределы Российской Феде-
рации можно определить как установленную зако-
нодательством возможность осуществления разре-
шенного выезда за пределы Российской Федерации 
в соответствии с установленным порядком во внес-
лужебное время и может быть ограничено Феде-
ральным законом «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а 
также Федеральным законом «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
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Аннотация. Рассмотрены теоретические вопросы уголовного преследования как одна из функций прокуратуры; рас-
смотрено соотношение прокурорского надзора и уголовного преследования при приостановлении производства по уголов-
ному делу, а также в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 
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Являясь весьма важной по форме и содержа-
нию, функция уголовного преследования — не ос-
новная и единственная функция прокуратуры. В со-
ответствии со ст. 1 Федерального закона от 17 янва-
ря 1992 г. № 2202-1 (в последующих редакциях) «О 
прокуратуре Российской Федерации»1 прокуратура 
представляет собой единую централизованную си-
стему органов, осуществляющих от имени Россий-
ской Федерации надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федера-
ции. Тем самым, в Законе определено, что прокура-
тура наделена полномочиями, которые значительно 
выходят за пределы уголовного судопроизводства и 
охватывают иные сферы государственной деятель-
ности.

В этой связи вопрос о соотношении уголовного 
преследования и прокурорского надзора в досудеб-
ных стадиях уголовного процесса приобретает осо-

бую актуальность, теоретическую и практическую 
значимость.

Заметим, что данная проблема имеет продол-
жительную историю. В Уставе уголовного судо-
производства прокурор фигурировал в качестве 
должностного лица, которое было наделено исклю-
чительно надзорными полномочиями. Так, полно-
мочия прокурора в досудебном уголовном процессе 
были закреплены в целом ряде статей, например, в 
ст. 249: «Предварительное следствие о преступле-
ниях и проступках, подсудных окружным судам, 
производится судебными следователями при со-
действии полиции и при наблюдении прокуроров и 
их товарищей»; ст. 278: «Прокуроры и их товарищи 
предварительных следствий сами не производят, но 
только дают предложения о том судебным следо-
вателям и наблюдают постоянно за производством 
сих действий»; ст. 279: «По производству дознания 
о преступных действиях полицейские чины состоят 
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в непосредственной зависимости от прокуроров и 
их товарищей»; ст. 281: «По всем предметам, отно-
сящимся к исследованию преступления и к собира-
нию доказательств, судебный следователь исполня-
ет законные требования прокурора и его товарища 
с отметкой в протоколах, какие именно меры при-
няты по его требованию».

Таким образом, в Уставе уголовного судопро-
изводства была последовательно закреплена над-
зорная функция прокурора в досудебном уголовном 
процессе в сочетании с его обвинительной функци-
ей на судебных стадиях. Эта же концепция разли-
чия полномочий прокурора в зависимости от стадий 
была закреплена и в Кодексах 1922 г. (в ред. 1923 г.), 
а также 1961 г.

Кроме того, отечественные процессуалисты 
в своих исследованиях неоднократно обраща-
лись к проблемам соотношения данных функций. 
В.Г. Журавлев еще в 1950 г. указывал: «Функция 
обвинения не является изолированной, оторван-
ной от всех функций прокуратуры. Наоборот, все 
функции прокуратуры неразрывно между собой 
связаны, ибо они органически вытекают из ос-
новной конституционной обязанности прокурату-
ры — обязанности осуществлять высший надзор 
за законностью деятельности всех учреждений, 
отдельных должностных лиц, а также отдельных  
граждан»2.

Большинство ученых считает, что данные функ-
ции следует соотносить между собой как первона-
чальную (функция надзора) и производную (функ-
ция уголовного преследования). Так, В.Б. Ястребов 
считает, что «…прокуратура является единствен-
ным государственным органом, для которого над-
зор за исполнением законов составляет смысл, сущ-
ность и основу деятельности. …Будучи ведущей и 
определяющей, данная функция оказывает влияние 
на реализацию всех других функций прокуратуры»3. 
В своей кандидатской диссертации Е.Л. Никитин 
поясняет, что функция уголовного преследования 
рассматривается в качестве производной, поскольку 
«…любое нарушение уголовного законодательства 
Российской Федерации, то есть выявление деяния, 
содержащего признаки преступления, предусмо-
тренного Уголовным кодексом РФ, неизбежно вле-
чет за собой необходимость принятия мер проку-
рорского реагирования (вынесение постановления 

о возбуждении уголовного дела) и обеспечение осу-
ществления уголовного преследования»4. П.М. Кан, 
хотя и говорит об участии прокурора в уголовном 
преследовании, фактически перечисляет его над-
зорные полномочия на стадии предварительного 
расследования5.

Таким образом, налицо явное отсутствие един-
ства взглядов по столь существенной проблеме. 
Представляется, что для выявления соотношения 
между функциями надзора и уголовного преследо-
вания в досудебных стадиях уголовного процесса 
в качестве отправной точки для последующих рас-
суждений необходимо использовать именно поло-
жения действующего законодательства.

Обратим внимание, что ст. 1 уже упоминав-
шегося Федерального закона от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» имеет весьма сложную и, вместе с тем, не 
вполне стройную структуру. В п. 1 этой статьи, 
по нашему мнению, закреплена категория, кото-
рая может быть условно поименована как «назна-
чение прокуратуры». Причем такое назначение 
выражено в качестве основной функции, так как 
в этой же части говорится о наличии у прокурату-
ры «иных функций, установленных федеральными  
законами».

В п. 2 ст. 1 Закона в обезличенном виде гово-
рится о том, что «…прокуратура Российской Феде-
рации осуществляет…», после чего перечислены 
виды надзора (в том числе надзор за исполнением 
законов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, дознание и предварительное след-
ствие), а также названы уголовное преследование 
и координация деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью.

Из содержания данной статьи следует, что дея-
тельность прокуратуры подразделяется на три уров-
ня: 1) назначение (главная функция) прокуратуры; 
2) основные функции прокуратуры; 3) иные (неос-
новные) функции, установленные в федеральных 
законах.

Таким образом, функция надзора за соблюде-
нием закона — категория более высокого уровня, 
нежели функция уголовного преследования. Имен-
но это имел в виду М.С. Строгович, который ука-
зал, что «…процессуальные функции прокурора 
являются для него особыми методами и формами 
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осуществления его основной функции — над-
зора за соблюдением закона и охраны законно-
сти в той же мере, в какой в других стадиях про-
цесса осуществление этой же основной функции 
проводится другими методами, в других формах 
(поддержание государственного обвинения на 
суде, дача заключения в кассационной инстанции  
и др.)»6.

Однако, отдавая должное этому весьма важному 
выводу, позволим все же не согласиться с тем, что 
функции надзора за соблюдением закона и уголов-
ного преследования соотносятся друг с другом как 
первоначальная и производная.

По нашему мнению, функция надзора за со-
блюдением закона является универсальной, по-
скольку она распространяется на все сферы соци-
альных отношений, регулируемых законодатель-
ством. Поэтому в данном случае можно говорить 
о том, что функция надзора за соблюдением зако-
на с функцией уголовного преследования связана 
не «напрямую», а опосредованно, через функцию 
осуществления надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-разыск-
ную деятельность, дознание и предварительное  
следствие.

Далее, функция надзора за исполнением зако-
нов органами, осуществляющими оперативно-ра-
зыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие, в сфере уголовного судопроизвод-
ства может применяться лишь в той мере, в которой 
результаты оперативно-разыскной деятельности 
могут использоваться в этой же сфере7.

И лишь в данном случае речь может вестись о 
соотношении функции уголовного преследования и 
прокурорского надзора как о равноуровневых кате-
гориях.

В ч. 1 ст. 37 УПК РФ установлено, что прокурор 
является должностным лицом, уполномоченным 
в пределах компетенции, установленной настоя-
щим Кодексом, осуществлять от имени государства 
уголовное преследование в ходе уголовного судо-
производства, а также надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов пред-
варительного следствия. При этом заметим, что 
уголовное преследование прокурор осуществляет 
и на досудебных, и на судебных стадиях, посколь-
ку в п. 56 ст. 5 УПК РФ закреплено, что термин 

«уголовное судопроизводство» включает в себя до-
судебное и судебное производство по уголовному  
делу.

Полномочия прокурора в уголовном судопроиз-
водстве закреплены в ч. 2 ст. 37 УПК РФ и в иных 
статьях Кодекса, регламентирующих конкретные 
процедуры.

Поскольку деятельность прокурора в досудеб-
ном уголовном процессе носит сложный системный 
характер, соответственно и реализация различных 
его функций тесно взаимосвязана. В каждом опре-
деленном случае прокурор в различной степени 
использует ту либо иную составляющую своих 
полномочий. Но при этом, распределение этих со-
ставляющих подчинено определенному алгоритму, 
обусловленному изначальным характером функции 
надзора по сравнению с функцией уголовного пре-
следования.

Полномочия прокурора по возбуждению уголов-
ного дела проистекают из положений Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации». В 
соответствии со ст. 25 Закона прокурор, исходя из 
характера нарушения закона должностным лицом, 
выносит мотивированное постановление о возбуж-
дении производства об административном право-
нарушении. В п. 2 ст. 27 указано: «При наличии 
оснований полагать, что нарушение прав и свобод 
человека и гражданина имеет характер преступле-
ния, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, 
его совершившие, были подвергнуты уголовному 
преследованию в соответствии с законом». Таким 
образом, если в результате реализации своих над-
зорных полномочий прокурор обнаружит признаки 
преступления, он обязан применить меры проку-
рорского реагирования, предусмотренные Законом 
и, тем самым, инициировать начало уголовного пре-
следования8.

Другая форма участия прокурора в возбуждении 
уголовного дела — изучение и анализ прокурором 
постановления руководителя следственного органа, 
следователя, дознавателя о возбуждении уголовного 
дела в порядке, установленном ч. 4 ст. 146 УПК РФ. 
В данной ситуации полномочия прокурора по осу-
ществлению надзора соотносятся с его полномочи-
ями по осуществлению уголовного преследования 
как философские категории причины и следствия. 
Изучение прокурором постановления о возбужде-
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нии уголовного дела осуществляется в рамках его 
надзорных полномочий. Однако, результат такого 
изучения при возбуждении уголовного дела в отно-
шении конкретного лица порождает возникновение 
функции уголовного преследования (например, до-
знавателю прокурор дает письменные указания, т.е. 
фактически в дознании прокурор является руково-
дителем уголовного преследования). И наоборот, в 
случае признания прокурором постановления о воз-
буждении уголовного дела незаконным или необо-
снованным, он отменяет постановление о возбуж-
дении уголовного дела и, тем самым, прекращает 
уголовное преследование.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ пись-
менные указания прокурора дознавателю, дан-
ные в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, являются обязательными. Обжалование 
полученных указаний не приостанавливает их  
исполнения. 

В данном случае надзорные полномочия проку-
рора непосредственно не связаны с уголовным пре-
следованием. Однако, подобные указания, будучи 
исполненными, обязывают дознавателя осущест-
влять конкретные действия, являющиеся реализа-
цией функции уголовного преследования. Кроме 
того, следует иметь в виду, что такие указания не 
должны выходить за пределы надзорных полномо-
чий и превращаться в постоянное процессуальное 
руководство дознанием9. Тем более не следует вы-
делять эту деятельность в качестве самостоятель-
ной процессуальной функции руководства пред-
варительным расследованием, как это предлагают 
делать некоторые научные работники. Таким об-
разом, в данной ситуации процессуальное руковод-
ство можно оценивать скорее в качестве результата 
дачи прокурором письменных указаний. Если ука-
зания прокурора были обжалованы вышестоящему 
прокурору, в результате чего они были отменены, то 
процессуальное руководство следует считать несо-
стоявшимся.

Прокурор реально влияет на ход и результа-
ты уголовного преследования, осуществляя свои 
полномочия в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ при передаче уголовного дела или материа-
лов проверки сообщения о преступлении от од-
ного органа предварительного расследования  
другому.

При рассмотрении прокурором поступившего 
от следователя уголовного дела с обвинительным 
заключением (или от дознавателя — с обвини-
тельным актом) прокурор изначально осуществля-
ет надзорные полномочия. В рамках ст. 221 (226) 
УПК РФ прокурор может принимать в числе про-
чих и решения о возвращении уголовного дела 
для производства дополнительного расследования, 
о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования. Данные решения имеют ярко вы-
раженный надзорный характер, что препятствует 
поступлению в суд некачественно расследованного 
уголовного дела. Однако, в том случае, когда про-
курор утверждает обвинительное заключение, он 
соглашается с его содержанием и, тем самым, осу-
ществляет свои полномочия в сфере уголовного 
преследования. Мы считаем, что именно с этого мо-
мента начинается уголовное преследование в судеб-
ном производстве. И осуществляется оно государ-
ственным обвинителем по письменному поручению  
прокурора.

Анализ п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о возвращении 
уголовного дела дознавателю, следователю со сво-
ими письменными указаниями о производстве до-
полнительного расследования, об изменении объ-
ема обвинения либо квалификации действий обви-
няемых или для пересоставления обвинительного 
заключения, обвинительного акта или обвинитель-
ного постановления приводит нас к выводу, что и 
в данном перечне прокурор реально вмешивается в 
ход уголовного преследования (руководит деятель-
ностью субъектов уголовного преследования), т.е. 
фактически руководит самим уголовным преследо-
ванием. В данном случае речь идет о действитель-
ном соотношении деятельности прокурора по осу-
ществлению прокурорского надзора и уголовного 
преследования.

Своеобразное воздействие на осуществление 
уголовного преследования оказывает прокурор пу-
тем отмены постановления следователя (дознавате-
ля) о прекращении уголовного дела и (или) уголов-
ного преследования в отношении конкретного лица. 
При этом прокурор констатирует незаконность и 
(или) необоснованность соответствующего реше-
ния следователя либо дознавателя и, тем самым, 
создает условия для дальнейшего уголовного пре-
следования.
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Весьма дискуссионным является вопрос о 
том, каким образом соотносятся уголовное пре-
следование и прокурорский надзор при при-
остановлении производства по уголовному делу. 
Представляется, что прокурор осуществляет кон-
троль за законностью и обоснованностью прио-
становления предварительного следствия в рамках 
своих надзорных полномочий. Вместе с тем, при 
отмене соответствующего постановления нельзя 
однозначно говорить о том, что прокурор реали-
зовал функцию уголовного преследования или 
же создал непосредственные условия для ее реа-
лизации. По нашему мнению, все зависит от того, 
на каком этапе предварительного расследования 
находилось уголовное дело, производство по ко-
торому впоследствии было приостановлено. Так, 
если уголовное дело было незаконно или необо-
снованно приостановлено в связи с розыском по-
дозреваемого или обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ), то последующее возобновление про-
изводства одновременно означает продолжение 
уголовного преследования в отношении этого 
лица. Если же уголовное дело было приостановле-
но в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 208 Кодекса (если 
лицо, подлежащее привлечению в качестве обви-
няемого, не установлено), то последующее возоб-
новление предварительного следствия непосред-
ственно уголовного преследования не порождает, 
а создает лишь самые отдаленные предпосылки 
для возможного осуществления функции уголов-
ного преследования в дальнейшем, с момента по-
явления в уголовном деле подозреваемого или  
обвиняемого.

Таким образом, уголовное преследование и про-
курорский надзор, осуществляемые в досудебных 
стадиях уголовного процесса, соотносятся между 
собой в различных комбинациях в зависимости от 
конкретной ситуации.

1. Функция надзора за исполнением законов 
может порождать деятельность в рамках функции 
уголовного преследования. 

2. Функция надзора за исполнением закона 
может обусловливать реализацию функции уголов-
ного преследования следователем (дознавателем). 
Это имеет место при даче прокурором письменных 
указаний по осуществлению уголовного преследо-
вания; при отмене следователем постановления о 

прекращении уголовного дела и (или) уголовного 
преследования в отношении конкретного лица, а 
также в случаях отмены постановления о приоста-
новлении предварительного следствия на основа-
нии п. 2—4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

3. Функция прокурорского надзора за ис-
полнением законов соотносится с функцией уго-
ловного преследования, а в отдельных случаях 
может непосредственно в нее перейти (при воз-
вращении уголовного дела дознавателю, следова-
телю со своими письменными указаниями о про-
изводстве дополнительного расследования, об из-
менении объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или для пересоставления 
обвинительного заключения, обвинительного акта 
или обвинительного постановления, при отмене 
постановления следователя о привлечении лица 
в качестве обвиняемого, при прекращении уго-
ловного дела по реабилитирующим основаниям  
и т.п.).
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Организация и проведение азартных игр явля-
ется особым видом предпринимательской деятель-
ности, который специальным образом урегулирован 
государством в Федеральном законе от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулиро-
вании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

В частности, названным Федеральным законом 
проведение азартных игр признано легитимным 
только в игорных зонах (за исключением букмекер-
ских контор и тотализаторов), а к игорным заведе-
ниям, организаторам азартных игр и посетителям 
игорного заведения установлены специальные тре-
бования.

Соблюдение таких нормативных предписаний 
было обеспечено введенными Федеральным за-
коном от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» мерами уголовной и админи-
стративной ответственности за незаконные орга-
низацию и проведение азартных игр (ст. 1712 УК и 
ст. 14.11 КоАП).

При этом обязательным признаком состава пре-
ступления (до вступления в законную силу Феде-

рального закона от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1712 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статьи 14.11 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (далее — Федераль-
ный закон № 430-ФЗ) являлся извлекаемый доход в 
крупном размере (т.е. в сумме, превышающей один 
миллион пятьсот тысяч рублей), наличие которого, 
как отмечали специалисты, негативным образом 
отразилось на деятельности по пресечению таких 
преступлений.

В частности, практика применения ст. 1712 УК 
и ст. 14.11 КоАП показала, что доказывание извлече-
ния от незаконного игорного бизнеса дохода в круп-
ном и особо крупном размерах осложнялось отсут-
ствием у организаторов финансовой документации, 
формированием крупных доходов не одномомент-
но, а путем накопления выручек, полученных за 
определенный период времени осуществления де-
ятельности1.

Кроме того, после установления особых требо-
ваний к ведению игорного бизнеса нелегальный его 
сегмент не просто не прекратил свое существова-
ние, а принял качественно новую форму: игровые 
заведения стали функционировать под видом лоте-
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рей или Интернет-кафе, развлекательных меропри-
ятий со строго ограниченным допуском.

Таким образом, изменения законодательства в 
сфере государственного регулирования игорного 
бизнеса, произошедшие в 2011 г., не решили ради-
кальным образом вопросы профилактики и пресе-
чения правонарушений и преступлений в данной 
области.

Данный вывод подтверждался и статистически-
ми данными.

Так, согласно сведениям, полученным из тер-
риториальных органов МВД России2, в 2013 г. со-
трудниками подразделений экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД России 
проведено 28 050 мероприятий, в ходе которых 
пресечена деятельность 13 370 игорных заведений, 
в том числе 376 казино, 8 744 зала игровых автома-
тов, 824 букмекерские конторы, 87 тотализаторов. 
Изъято 135 601 игровой автомат, 3 262 специали-
зированных стола для игры в покер и рулетку. Вы-
явлено 98 преступлений, предусмотренных ст. 1712 
УК, 10 512 административных правонарушений, 
наложено штрафов на сумму 164,4 млн руб. Доход, 
о котором стало известно лишь в результате пресе-
чения такого преступного бизнеса в 2013 г., соста-
вил более 1,7 млрд руб.

В 2014 г. проведено 27 008 мероприятий, в 
ходе которых пресечена деятельность 15 754 игор-
ных заведений, в том числе 232 казино, 10 620 за-
лов игровых автоматов, 505 букмекерских контор, 
93 тотализаторов. Изъято 78 754 игровых автомата, 
30 788 специализированных столов для игры в по-
кер и рулетку, а также 162 899 единиц модифици-
рованного электронного оборудования. Выявлено 
145 преступлений, предусмотренных ст. 1712 УК. 
Более того, в сфере незаконного игорного бизнеса 
за прошедший год выявлен и ряд иных преступле-
ний: 10 — по ст. 210 УК, 1 — по ст. 290 УК, 13 — по 
ст. 291 УК, 3 — по ст. 171 УК, 14 — по ст. 146 УК. 
Также выявлено 13 917 соответствующих админи-
стративных правонарушений, наложено штрафов 
на сумму более 199 млн руб. Доход, полученный от 
нелегального игорного бизнеса в 2014 г., составил 
около 1,3 млрд руб.

На фоне приведенных статистических данных 
о деятельности органов внутренних дел в области 
противодействия незаконному игорному бизнесу 

сведения Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации о количестве осуж-
денных за преступления, предусмотренные ст. 1712 
УК, выглядят весьма скромно: в 2013 г. количе-
ство осужденных по ст. 1712 УК составило 54, а в 
2014 г. — 1033.

Признав важность разрешения проблем проти-
водействия незаконному игорному бизнесу, субъ-
ектами права законодательной инициативы пред-
лагались различные правовые подходы совершен-
ствования законодательства, в том числе снижение 
сумм крупного и особо крупного размеров для це-
лей ст. 1712 УК, перевод деяний, указанных в ч. 1 
названной статьи, из материального состава в фор-
мальный, увеличение срока наказания в виде лише-
ния свободы за такие преступления, установление 
административной ответственности собственников 
помещений за осуществление на их территории не-
законной игорной деятельности, а также введение 
административной ответственности за участие в не-
законных азартных играх.

Результатом проработки различных законода-
тельных инициатив стало принятие Федерального 
закона № 430-ФЗ, которым, на наш взгляд, введен 
оптимальный законодательный механизм противо-
действия незаконному игорному бизнесу. 

Избранный в Федеральном законе № 430-ФЗ 
правовой подход заключается в том, что дифферен-
циация мер административной и уголовной ответ-
ственности за незаконные организацию и проведе-
ние азартных игр осуществлена в зависимости от 
субъекта, совершившего указанные противоправ-
ные деяния.

В частности, к числу уголовно наказуемых дея-
ний отнесены незаконные организация и (или) про-
ведение азартных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны, либо с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, а также средств 
связи, в том числе подвижной связи, либо без по-
лученного в установленном порядке разрешения на 
осуществление деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в игорной зоне независимо 
от размера полученного дохода (ч. 1 ст. 1712 УК), 
а за совершение соответствующих деяний юриди-
ческими лицами предусмотрена административная 
ответственность (ч. 1 ст. 14.11 КоАП).
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Кроме того, в ст. 1712 УК усилена ответствен-
ность за совершение деяний, сопряженных с извле-
чением дохода в крупном и особо крупном размере, 
или организованной группой, а также расширен пе-
речень квалифицирующих признаков совершением 
таких деяний «группой лиц по предварительному 
сговору» и «лицом с использованием своего слу-
жебного положения».

Также следует отметить, что, в отличие от преж-
ней редакции в диспозиции ч. 1 ст. 1712 УК появи-
лось прямое указание на незаконный характер дей-
ствий по организации и проведению азартных игр.

Данное дополнение включено в текст проекта 
федерального закона № 478806-6 «О внесении из-
менений в ст. 1712 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и ст. 14.11 и 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях», внесенного депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
А.Е. Хинштейном, И.А. Яровой, П.В. Крашенин-
никовым и другими (в последующем Федеральный 
закон № 430-ФЗ), после его принятия Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении и было обусловлено 
необходимостью исключить возможность распро-
странения сферы действия ст. 1712 УК на случаи 
легального осуществления деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр в букмекер-
ских конторах и тотализаторах с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
поскольку с принятием Федерального закона от 
21 июля 2014 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон № 222-ФЗ) 
организаторам азартных игр в букмекерских конто-
рах и тотализаторах, имеющим соответствующую 
лицензию и являющимся членами соответствую-
щей саморегулируемой организации, предоставле-
но право принимать интерактивные ставки.

Основная суть внесенных изменений в КоАП 
сводится к тому, что ст. 14.11 КоАП в новой редак-
ции усилена ответственность юридических лиц за 
осуществление деятельности по организации и про-

ведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах без лицензии, а также установлена по-
вышенная ответственность названных субъектов за 
осуществление деятельности по организации и прове-
дению азартных игр в букмекерских конторах и тота-
лизаторах с нарушением условий, предусмотренных 
лицензией, если такое нарушение является грубым.

Таким образом, в ч. 3 и 4 ст. 14.11 КоАП законо-
дателем дифференцирована административная от-
ветственность юридических лиц, осуществляющих 
организацию и проведение азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах, в зависимости 
от характера нарушения условий, предусмотренных 
лицензией (простое или грубое).

При этом для определения вида нарушения 
условий лицензии необходимо обратиться к Поло-
жению о лицензировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2011 г. № 1130 (далее — Положение), 
которым закреплен достаточно сложный отсылоч-
ный механизм отнесения тех или иных нарушений 
к числу грубых.

Так, в соответствии с п. 7 Положения грубым 
нарушением является невыполнение лицензиатом 
требований, предусмотренных подп. «ж» п. 4 По-
ложения, повлекшее за собой последствия, пред-
усмотренные ч. 11 ст. 19 Федерального закона от 4 
мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (далее — Федеральный закон 
№ 99-ФЗ), либо одного из требований, предусмо-
тренных подпунктом «а» (в части, касающейся тре-
бований, установленных ч. 3 ст. 8 и ч. 3 ст. 14 Феде-
рального закона Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулирова-
нии деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации») и 
подп. «б», «г», «е», «и»—«л» и «н» п. 4 Положения.

Анализ содержания п. 7 Положения в системной 
связи с нормативными предписаниями, к которым 
адресована отсылка, свидетельствует о том, что к 
числу грубых нарушений отнесено невыполнение 
требования по обеспечению личной безопасности 
участников азартных игр, иных посетителей игорно-
го заведения и работников во время их нахождения 
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в игорном заведении, повлекшее за собой наступле-
ние последствий, предусмотренных ч. 11 ст. 19 Феде-
рального закона № 99-ФЗ, а именно:

1) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера;

2) человеческие жертвы или причинение тяж-
кого вреда здоровью граждан, причинение средней 
тяжести вреда здоровью двух и более граждан, при-
чинение вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, возникновение чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера, нанесение ущерба правам, за-
конным интересам граждан, обороне страны и без-
опасности государства.

При этом для признания нарушения, связанно-
го с невыполнением требования по обеспечению 
личной безопасности в игорном заведении, грубым 
наступление названных последствий является обя-
зательным, поскольку рассматриваемая норма явля-
ется императивной.

Однако, данный правовой подход к определе-
нию грубого нарушения лицензионных требований 
нельзя признать оправданным, поскольку, по наше-
му мнению, сам факт отступления от требований 
безопасности должен рассматриваться в качестве 
грубого нарушения в целях недопущения указан-
ных последствий.

Более того, наступление последствий в виде че-
ловеческих жертв или причинения тяжкого вреда 
здоровью граждан должно получить самостоятель-
ную уголовно-правовую оценку на предмет наличия 
признаков преступлений, предусмотренных ст. 219 
и 238 УК.

В этой связи представляется целесообразным 
изложить п. 7 Положения в новой редакции, в кото-
рой императивный характер нормы в части насту-
пления последствий следует заменить на диспози-
тивный, т.е. допускающий возможность признания 
невыполнения требования по обеспечению личной 
безопасности в игорном заведении грубым наруше-
нием и при отсутствии последствий, перечислен-
ных в ч. 11 ст. 19 Федерального закона № 99-ФЗ.

Данное изменение способно не только повы-
сить правоприменительный потенциал ч. 4 ст. 14.11 
КоАП, предусматривающей ответственность за 
осуществление деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах с грубым нарушением условий, пред-
усмотренных лицензией, но и оказать превентивное 
воздействие в отношении лиц, обязанных прини-
мать меры по соблюдению мер безопасности в игор-
ном заведении.

Еще одной важной новеллой законодательства 
прошедшего года в области противодействия неза-
конному игорному бизнесу явилось включение Феде-
ральным законом № 222-ФЗ информации, нарушаю-
щей требования законодательства о запрете деятель-
ности по организации и проведению азартных игр 
и лотерей с использованием сети Интернет и иных 
средств связи, в перечень информации, распростра-
нение которой в Российской Федерации запрещено4.

Последствием такого решения законодателя 
должно стать включение указанной информации в 
единую автоматизированную информационную си-
стему «Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети Ин-
тернет, содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено» (да-
лее — Реестр) по решению уполномоченного Пра-
вительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти, принятому в соот-
ветствии с его компетенцией в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

При этом порядок принятия такого решения 
регламентирован Правилами принятия уполномо-
ченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти 
решений в отношении отдельных видов информа-
ции и материалов, распространяемых посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, содержащие информацию, размещение ко-
торой в Российской Федерации запрещено, утверж-
денными постановлением Правительством Россий-
ской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101.

Однако, в названном постановлении Правитель-
ства Российской Федерации до настоящего времени 
не определен федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный принимать решения в от-
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ношении информации, нарушающей требования 
законодательства о запрете деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр и лотерей с ис-
пользованием сети Интернет и иных средств связи.

Анализируя изложенное следует признать, что 
за последнее время посредством реформирования 
федерального законодательства предприняты до-
статочно серьезные меры для усиления противодей-
ствия незаконному игорному бизнесу.

Об эффективности рассмотренных в настоящей 
статье новелл убедительно свидетельствуют стати-
стические данные.

Так, за первое полугодие 2015 г. зарегистриро-
вано 704 преступления, предусмотренного ст. 1712 
УК, что почти в 3 раза больше, чем за 2013—2014 гг.

Аналогичные результаты в области борьбы с не-
законным игорным бизнесом имеются и за рубежом5.

Повышенное внимание законодателя в прошед-
шем году к нормам материального права, устанав-
ливающим ответственность за незаконный игорный 
бизнес, привело к тому, что на сегодняшний день 
первостепенное значение приобретает уже вопрос 
повышения эффективности расследования уголов-
ных дел данной категории.

Так, в целях оптимизации сил и средств орга-
нов государственной власти в борьбе с незаконным 
игорным бизнесом 6 июля 2015 г. депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации И.Е. Костуновым внесен проект 
федерального закона № 831596-6 «О внесении из-
менения в ст. 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации», которым предлагается 

установить альтернативную подследственность по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотрен-
ных ч. 1 и 2 ст. 1712 УК.

В заключение можно констатировать, что но-
веллы законодательства в области противодействия 
незаконным организации и проведению азартных 
игр позволяют с оптимизмом прогнозировать повы-
шение эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов в рассматриваемом направлении. 
Однако, подзаконные нормативные правовые акты 
требуют, по нашему мнению, корректировки и при-
ведения в соответствие с положениями федерально-
го законодательства

1 См., например, Соловьев И.Н. Игорный бизнес: нужны но-
вые законодательные инструменты / И.Н. Соловьев // URL: http://
rapsinews.ru/legislation_publication/20121213/265762180.html (дата 
обращения 7 февраля 2015 г.). Теллин Д.А. Привлечение к уголов-
ной ответственности организатора незаконных азартных игр / 
Теллин Д.А., Осипов Н.В. // Законность. 2012. № 8. С. 28—32.
2 Статистические данные о деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации, использованные в настоящей ста-
тье, предоставлены Главным управлением экономической без-
опасности и противодействия коррупции МВД России.
3 Статистические данные Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации по форме № 10-а // URL: 
www.cdep.ru (дата обращения 7 февраля 2015 г.).
4 Данное дополнение внесено Федеральным законом № 222-
ФЗ в п. 1 ч. 5 ст. 151 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».
5 Так, например, в Казахстане за 2 месяца с момента введения 
в УК ответственности за организацию незаконного игорного 
бизнеса вне зависимости от суммы извлеченного от такой дея-
тельности дохода органами финансовой полиции было возбуж-
дено столько же уголовных дел (а именно 85), сколько за пери-
од 2010—2011 гг. в условиях отсутствия специальной нормы // 
URL: http://www.nomad.su/?a=13-201204200006 (дата обраще-
ния 7 февраля 2015 г.).

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 
собственности; об обязательственном праве, а также отдельные виды обяза-
тельств. Отдельный раздел посвящен общим положениям наследственного  
права.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-
ция».
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Аннотация. Приводится сравнительно-правовой анализ конституционных основ зарубежных стран касательно опре-
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Annotation. The article is devoted to comparative legal analysis of the constitutional foundations of foreign countries regarding 
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Все государства мира, в связи с наличием по-
стоянных процессов интеграции и интернациона-
лизации, уделяют большое внимание определению 
правового статуса иностранцев, находящихся на 
территории того или иного государства. Эта задача 
решается, в первую очередь, на основании суще-
ствующих международно-правовых документов, но 
также с учетом наличия в стране внутренних про-
блем. Четкое регулирование статуса иностранных 
граждан имеет важное значения для пребывания в 
стране иностранных граждан. 

Проанализируем и сравним конституцион-
ные основы и опыт зарубежных стран касатель-
но определения правового статуса иностранных  
граждан.

По мнению Голованова А.С., учитывая тради-
ции правового регулирования иммиграции, все за-
рубежные страны можно подразделить на две ус-
ловные группы. В первую группу войдут страны, 
характерной особенностью которых можно назвать 
особую роль иммиграции как во времена возник-
новения государства, так и в настоящее время (это 
Канада, США, Австралия, новая Зеландия, ЮАР и 
некоторые другие). И эта группа будет относиться 
к англосаксонской правовой семье. Ко второй груп-
пе можно отнести страны с особым сегментом им-
миграционного законодательства, основной массив 
которого сложился в настоящее время (это Россия, 
Великобритания, Франция, Германия и др.). Эта 
группа принадлежит к континентальной правовой 
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системе. Данная континентальная правовая систе-
ма (романо-германская правовая семья) охватыва-
ет большую часть стран Африки, всю Латинскую 
Америку, страны Ближнего Востока, Индонезию, 
Японию, а также страны континентальной Европы. 
Классическими представителями романо-герман-
ской правовой семьи являются Франция, ФРГ [1, 
с. 106; 2, с. 315; 3, с. 105—107; 4, с. 118; 5, с. 271—
272]. На становление этих стран иммиграция не 
оказала существенного влияния, она была исполь-
зована руководствами данных стран как временная 
мера для восстановления разрушенного хозяйства 
после Первой и Второй мировых войн. Поэтому 
в основном законодательство этих стран идет по 
пути регулирования правового статуса иностранцев 
как временной рабочей силы [6, с. 172]. Также Го-
лованов А.С. определяет первую группу стран как 
«страны иммиграционного права», а вторую группу 
называет «странами права иностранцев», посколь-
ку основная задача корпуса законодательства об 
иммиграции состоит в определении правового по-
ложения иностранцев и определении особенностей 
их правового статуса по сравнению с гражданами 
страны [6, с. 172]. 

Различные традиции правового регулирования 
иммиграции налагают отпечаток на правовую по-
зицию и законодательство этих стран в отношении 
иммигрантов. Так, в странах права иностранцев, 
количество прибывающих или убывающих ино-
странных граждан напрямую зависит от экономи-
ческого состояния. Соответственно, техника право-
вого регулирования статуса иностранных граждан 
строится по принципу пирамиды. У основания 
этой пирамиды находится статус временно пребы-
вающего иностранца (на основании визы), потом 
расположен статус временно проживающего лица 
(на основании разрешения на временное пребыва-
ние), и на верхушке расположен статус постоянно 
проживающего иностранца (на основании вида на  
жительство). 

В странах права иностранцев государство регу-
лирует статус иностранных граждан, устанавливая 
возможность перехода из одного сегмента данной 
пирамиды в другой сегмент путем изменения усло-
вий приобретения дальнейшего статуса. 

Классическим примером страны права ино-
странцев является Германия. Правовую основу ста-

туса иностранного гражданина составляет Закон об 
иммиграции 2004 г. и Закон о гражданстве 2000 г. 
Определяя статус иностранного гражданина зако-
ном об иммиграции, в законодательстве закреплено 
понятие «титул на пребывание». В структуре этого 
титула можно выделить визу, разрешение на вре-
менное пребывание и вид на жительство.

Право на временное пребывание иностранца в 
Германии дает виза, которая ограничена тем сроком 
действия, на который она выдана. Визу необходимо 
получить до въезда в страну.

Разрешение на временное пребывание является 
видом правового титула на пребывание, ограничен-
ным по цели и сроку визита. В зависимости от цели 
визита Закон о проживании определил свои право-
вые требования.

Вид на жительство дает иностранному гражда-
нину самую гарантированную правовую позицию, 
включая защиту от выдворения из страны. Этот вид 
титула не имеет ограничений по времени и месту 
пребывания; имея его можно осуществлять трудо-
вую деятельность в Германии без каких-либо огра-
ничений. Чтобы его получить, необходимо соблю-
сти пятилетний ценз оседлости, выучить немецкий 
язык и располагать достаточными финансовыми  
средствами.

Основы правового статуса иностранного граж-
данина в той или иной стране всегда закреплены 
в основном законе любой страны — Конституции. 
Рассмотрим Конституции различных стран с пози-
ций урегулирования правового статуса иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.

Китай. Согласно ст. 32 Конституции КНР, го-
сударство охраняет права и интересы иностран-
ных граждан, пребывающих в Китае, а те, в свою 
очередь, обязаны соблюдать законы КНР. Основ-
ной акцент в Конституции КНР сделан на участии 
иностранцев в различных формах экономического 
сотрудничества, это можно связать с темпами эко-
номического развития этой страны в последние де-
сятилетия. Ст. 18 Конституции разрешает вклады-
вать капиталы в предприятия КНР, а также взаимо-
действовать иным образом в ходе экономического 
сотрудничества с хозяйственными организациями  
страны [7]. 

Бразилия. Особенностью Конституции 1988 г. 
Бразилии является нормативное закрепление в ней 
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порядка и возможности выдачи другим странам 
собственных граждан и иностранцев. Эта норма 
имеет историческую подоплеку и связана с много-
численными военными переворотами в прошлом 
столетии в странах Латинской Америки. Такие со-
бытия всегда активизируют процессы миграции: 
появляются противники режимов, беженцы. Ка-
сательно иностранцев Конституция Бразилии за-
крепляет принцип, согласно которому ни один из 
них не может быть выдан за совершенные им по-
литические преступления в связи с его убежде-
ниями. Конституционная поправка № 19 1998 г. 
установила возможность иностранным гражданам 
даже поступать на государственную и военную  
службу [7].

Испания. Конституция Испании гласит: «Ино-
странцы будут пользоваться в Испании публичны-
ми свободами, которые гарантируются настоящей 
частью, на условиях, установленных договорами и 
законом» (ч. 1 ст. 13 Конституции). Эта норма по 
сути говорит о политических правах, принадле-
жащих в принципе только гражданам, поскольку 
остальные права (права человека) принадлежат, 
и гражданам, и иностранцам. Ч. 2 указанной ста-
тьи наделяет иностранцев возможностью участво-
вать в муниципальных выборах, если это пред-
усмотрено законом или договором. «Экстрадиция 
будет производиться только во исполнение до-
говора или закона, принимая во внимание прин-
цип взаимности. Не подлежат экстрадиции лица, 
совершившие политические преступления, при 
том что акты терроризма таковыми не считаются»  
(ч. 3 ст. 13) [7].

Мексика. В Мексике основной закон закре-
пляет преимущества граждан перед иностранца-
ми при занятии любых государственных постов, 
должностей, военной службы и осуществлении 
деятельности, когда мексиканское гражданство не 
является обязательным. Мексиканцам оказывает-
ся предпочтение перед иностранцами при равных 
условиях (ст. 32). Также установлен запрет ино-
странным гражданам на любое вмешательство в 
политические дела страны (ст. 33). Конституция 
Мексики предоставляет исполнительной власти 
исключительное право выслать за пределы нацио-
нальной территории любого иностранца, чье пре-
бывание в стране является нежелательным, без 

предупреждения и без предварительного судебного  
разбирательства [7]. 

Болгария. Конституция Болгарии закрепляет 
право всех иностранцев, пребывающих в страну, 
иметь права и обязанности, за исключением прав и 
обязанностей, для осуществления которых требу-
ется болгарское гражданство (ст. 26 Конституции 
Болгарии). Также Конституцией установлены огра-
ничения по приобретению в собственность права 
собственности на землю для иностранных граждан 
и юридических лиц — нерезидентов, кроме насле-
дования по закону (ст. 22 Конституции) [7].

Индия. Конституция Индии устанавливает 
ограничения для иностранцев в занятии опреде-
ленных должностей (в частности, судьи Верхов-
ного суда Союза или высшего суда штата Гене-
рального атторнея, губернатора, Президента и 
Вице-президента). Также иностранцы не могут 
быть избраны членами Парламента или легисла-
тур штатов. Отдельные ограничения установлены 
для так называемых «враждебных чужаков» — 
под ними понимаются граждане государств, на-
ходящихся в состоянии войны с Индией, а также 
индийские граждане, поддерживающие какие-
либо отношения с этими странами. Такие «чужа-
ки» не могут рассчитывать на процессуальные 
гарантии при аресте и задержании (ч. 1 и 2 ст. 22  
Конституции) [7].

Швейцария. Либерально по отношению к ино-
странцам швейцарское законодательство. «Швей-
царская Конфедерация защищает свободу и права 
народа и обеспечивает независимость и безопас-
ность страны» — гласит ст. 2 Федеральной кон-
ституции Швейцарской Конфедерации. Также кон-
ституция закрепляет идею равенства всех людей 
перед законом, защиту и уважение человеческого 
достоинства. Каждое лицо имеет право обращаться 
в органы государства, действующие без произвола 
и в соответствии с добросовестно применяемыми 
правовыми нормами. Согласно ст. 121 иностранцы, 
угрожающие безопасности страны, могут быть вы-
сланы из Швейцарии [7].

Таким образом, в демократических государ-
ствах постоянно проживающие в стране иностран-
цы по своему правовому положению, в основном, 
приравнены к правовому положению граждан дан-
ного государства.
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Гораздо хуже обстоят дела с правами ино-
странных граждан в странах мусульманского 
мира. Рассмотрим основные законы стран араб-
ского мира на примере религиозно — правовой  
семьи. 

Египет. Конституция Арабской Республики 
Египет права и свободы иностранных граждан и лиц 
без гражданства не регулирует никак. Единственное 
упоминание об иностранцах в ст. 53 Конституции 
«государство предоставляет право политического 
убежища любому преследуемому иностранцу, ру-
ководствуясь при этом защитой интересов народа, 
прав человека, мира или справедливости». Одно-
временно в Конституции установлены государством 
гарантии равных возможностей только для егип-
тян [8].

Ирак. Правовое положение иностранных граж-
дан в Ираке практически не отличается от право-
вого положения иностранных граждан в Египте. 
Согласно п. а ст. 34 Конституции Ирака «Иракская 
Республика предоставляет политическое убежище 
всем борцам, преследуемым в своих странах за за-
щиту принципов освобождения человека, которых 
придерживается иракский народ в соответствии с 
данной Конституцией» [7].

Ливан. Конституция Ливанской Республики 
умалчивает о правах, свободах и обязанностях ино-
странных граждан и лиц без гражданства, наделяя 
гражданскими и политическими правами только 
граждан Ливана. (ст. 6 гл. 2 Конституции Лива-
на) [8].

Алжир. Ст. 67 Конституции Алжира говорит 
о том, что «любой иностранец, который на закон-
ных основаниях находится на национальной тер-
ритории, в отношении себя и своего имущества 
пользуется защитой закона». Ст. 69 устанавлива-
ет запрет на экстрадицию политических бежен-
цев. Следует отметить, что Алжир — единствен-
ное арабское государство, где права иностран-
цев, пусть и имущественные, хотя бы как-то  
регулируются [8].

Иордания. Конституция Иордании не регули-
рует правовой статус иностранцев, однако в стране 
существует закон «О гражданстве», где выделены 
три категории: иностранцы — граждане арабских 
стран, иностранцы — граждане неарабских госу-
дарств и лица без гражданства. Объем правомочий 

каждой из этой категории законом не определен, 
каждой из них соответствует свой правовой режим. 
Так, иностранцам из арабских стран законодатель-
ство Иордании предоставляет наиболее благопри-
ятный правовой режим по сравнению с другими 
иностранцами, что обусловлено необходимостью 
реализации принципа арабского единства, содей-
ствия развитию сотрудничества с другими араб-
скими государствами. Согласно ст. 17 гл. 118 запре-
щена только выдача другим странам политических  
беженцев [8].

Подводя итог этому сравнительно-правовому 
анализу основных законов стран мира можно от-
метить, что в большинстве демократических стран 
права и свободы иностранных граждан презюми-
руются. Они, как правило, имеют право на трудоу-
стройство, обладают правом собственности, могут 
получать медицинскую помощь. Ограничения в их 
правовом статусе касаются в основном политиче-
ских прав, хотя в отдельных странах (например Гер-
мания) они участвуют в муниципальных выборах, а 
в странах Латинской Америки и в выборах в парла-
мент. В конституциях Швеции, Дании, и Ирландии 
иностранным гражданам предоставляется право 
участвовать в выборах в местные органы власти в 
зависимости и от срока проживания в стране.

Иностранные граждане не подлежат призыву 
на военную службу, не занимают те государствен-
ные должности, которые предназначаются исклю-
чительно гражданам страны: это должности судьи, 
полицейского, президента и т.п. 

Незначительное конституционное регулиро-
вание прав и свобод иностранных граждан и лиц 
без гражданства или его полное отсутствие, мож-
но отметить в арабских странах. Надо сказать, что 
особенностью конституций этих стран является 
и ограниченное регулирование правового статуса 
собственных граждан, что, несомненно, вызвано со-
вокупностью причин: слабым развитием политиче-
ских систем ведущих арабских стран и демократи-
ческих традиций, присутствием тенденций автори-
таризма в государственном управлении, влиянием 
шариата и проч. 
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Аннотация. Предложен индекс выявления лиц, совершивших преступления в Российской Федерации. В листинг рас-
чета этого индекса попадают 30 регионов РФ с максимальным числом выявлений лиц, совершивших преступления. Индекс 
выявления лиц, совершивших преступления, рассчитываем путем усреднения показателей, попавших в листинг. Предло-
женный подход дает объективную оценку работе по выявлению преступности в РФ, позволяет выделить группы опасных 
и кризисных регионов и может обосновать мероприятия государственной программы по выявлению лиц, совершивших 
преступления. 
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Annotation. The offered index of the revealing persons made crimes in Russian Federation. In listings of the calculation of 
this index are present 30 regions Russian Federation with maximum number of the revealing persons made crimes. The index of 
the revealing persons made crimes calculate by averaging the factors, came in listings. The offered approach gives the objective 
estimation of the condition to criminality in Russian Federation, will allow to select the groups dangerous and crisis region and can 
motivate the actions of the state program of revealing persons made crimes. 
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Правовая статистика в настоящее время явля-
ется сформировавшейся системой концепций и 
методов общей теории статистики, применяемых 
к области изучения правонарушений [1—3]. Это 
одна из отраслей статистической науки, которая 
своими показателями отображает количественную 
сторону разных социальных явлений, связанных с 
применением норм права и реализацией правовой 
ответственности. Статистическая отчетность орга-
нов внутренних дел, прокуратуры и других органов 
юстиции представляет собой систему взаимосвя-
занных показателей, основанных на первичных 
документах учета (статистических карточках, жур-

налах учета). Государственная статистическая от-
четность правоохранительных органов состоит из 
форм федерального статистического наблюдения: 
№ 1-ЕГС «Единый отчет о преступности», № 2-ЕГС 
«Сведения о лицах, совершивших преступления», 
№ 3-ЕГС «Сведения о зарегистрированных, рас 
крытых и нераскрытых преступлениях», № 4-ЕГС 
«Сведения о состоянии преступности и результатах 
расследования преступлений» [4]. 

Государственная статистическая отчетность 
основана на статистических показателях. В зависи-
мости от способа исчисления статистические пока-
затели делят на абсолютные и относительные. Вся 
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первоначальная правовая статистическая информа-
ция выражается в абсолютных данных. Единицы из-
мерения могут быть натуральными (число престу-
плений, численность осужденных) и стоимостными 
(сумма причиненного материального ущерба). Эти 
абсолютные показатели в правовой статистике яв-
ляются базовыми, так как расчеты относительных 
величин, индексов и коэффициентов построены на 
операциях с абсолютными величинами.

Абсолютные показателя являются основными 
при определении масштаба преступности. Они от-
личаются простотой расчета и оперативностью 
получения данных. В то же время, абсолютные по-
казатели имеют низкую информативность и по ним 
сложно проводить анализ, например сопоставление 
по интенсивности проявления преступлений. Поэ-
тому затруднено суждение о тенденциях в развитии 
преступности, ее структуре и динамике.

Относительные показатели получаются путем 
деления одних абсолютных показателей на другие. 
Величина, с которой производят сравнение (знаме-
натель дроби) играет роль базы сравнения.

Достаточно часто в правовой статистике ис-
пользуются индексы. Понятие «индекс» означает 
любой обобщающий показатель, описывающий 
состояние или изменение изучаемого явления. В 
правовой статистике сфера применения индексов 
достаточно широка [3]. Индивидуальные индексы 
характеризуют изменение отдельных элементов яв-
ления (например, рост или снижение числа престу-
плений). Они представляют собой относительные 
показатели динамики, сравнения, выполнения пла-
на. При этом значение интересующего показателя в 
текущем периоде делят на значение этого показате-
ля в базисном периоде:

  ,   (1)

где  q1 — значение индексируемой величины 
(например, число преступлений) в текущем (отчет-
ном) периоде; q0 — значение индексируемой вели-
чины в базисном периоде.

Сводные индексы описывают изменение всех 
элементов сложного явления (например, среднюю 
динамику совокупности преступлений). Построение 
общих индексов происходит на основе индивидуаль-
ных (агрегатного или средневзвешенного) способов.

В практической статистике многих стран в ос-
новном применяются агрегатные индексы. Числи-
тель и знаменатель агрегатного индекса является 
суммой произведений двух величин, одна из кото-
рых меняется (индексируется), а другая — остается 
неизменной в числителе и знаменателе (вес индек-
са). Вес индекса позволяет соизмерять индексируе-
мые величины, которые изначально несоизмеримы. 
В правовой статистике часто применяют индекс тя-
жести совокупных преступлений:

  ,  (2)

П1 — число преступлений определенного вида 
в текущем периоде; Б1 — баллы тяжести преступле-
ний (должны быть одинаковыми для текущего и ба-
зисного периода); П0 — число преступлений опре-
деленного вида в базисном периоде.

Также часто применяют индекс судимости:

  ,  (3)

где О1 — число осужденных в текущем периоде, 
в отношении которых обвинительные приговоры 
вступили в законную силу; О0 — число осужденных 
в базисном периоде; Б1 — баллы тяжести престу-
плений, выраженные в годах лишения свободы.

Приведенные индексы употребляют в роли ин-
дикаторов преступности. Применение сложных 
агрегатных индексов способствует повышению 
уровня аналитической работы и выработке эффек-
тивных мер контроля.

Средние величины и связанные с ними пока-
затели вариации играют важную роль в правовой 
статистике. Средние показатели характеризуют всю 
совокупность явлений. Они позволяют выявить за-
кономерности, типовые уровни изучаемых явлений 
и их изменения во времени и в пространстве. 

На основе средних величин проводят сравнение 
различных совокупностей по количественному ва-
рьирующему (изменяющемуся) признаку. Эти срав-
нения лежат в основе анализа сроков наказания, 
возраста правонарушителей, сроков расследования 
и рассмотрения уголовных и гражданских дел. 

В правовой статистике средняя величина явля-
ется обобщенным показателем, характеризующим 
типичный уровень количественно варьирующих 
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признаков (числа судимостей, возраста) явления в 
конкретном месте и времени. При вычислении сред-
них в силу действия закона больших чисел количе-
ственные значения признака каждой конкретной 
единицы совокупности уравновешиваются, что по-
зволяет абстрагироваться от случайности отдельных 
значений и несущественных особенностей явления. 

Средние статистические величины делят на 
степенные и структурные средние. К степенным 
средним относят среднюю арифметическую, сред-
нюю гармоническую, среднюю геометрическую, 
среднюю квадратическую. В правовой статистике 
в основном используют среднюю арифметическую 
(например, средняя следственная нагрузка на од-
ного оперативного работника, средний срок рас-
следования и т.д.). К структурным средним относят 
моду и медиану. Мода — это вариант, который чаще 
встречается в конкретной совокупности. Например, 
мода описывает срок расследования наибольше-
го количества дел определенной категории. Меди-
ана — это вариант, который находится в середине 
ранжированного (упорядоченного) ряда. Медиана 
делит вариационный ряд на две равные части: со 
значениями признака меньше медианы и со значе-
ниями признака больше медианы. Например, поло-
вина осужденных районным судом за год получила 
срок меньше 3-х лет, а вторая половина — больше 
3-х лет. Медиана тогда равна 3 годам лишения сво-
боды. По обе стороны от медианы находится одина-
ковое число единиц совокупности. Моду и медиану 
применяют при изучении внутреннего строения и 
структуры рядов распределения значений признака.

Показатели правовой статистики дают возмож-
ность определить уровень правопорядка в обществе 
благодаря цифровой характеристике всех правона-
рушений, рассмотренных правоохранительными 
органами. Используя данные правовой статистики, 
можно также охарактеризовать деятельность ор-
ганов внутренних дел, прокуратуры, органов суда, 
обнаружить недостатки, которые имели место в ра-
боте этих органов.

В экономике и на фондовом рынке актив-
но применяют индексы. Наиболее известный из 
них — промышленный индекс Доу-Джонса. Про-
мышленный индекс Доу-Джонса (англ. Dow Jones 
Industrial Average DJIA) — один из нескольких фон-
довых индексов, созданных редактором газеты Wall 

Street Journal и основателем компании Dow Jones & 
Company Чарльзом Доу (англ. Charles Dow) [5].

Индекс охватывает 30 крупнейших компаний 
США. Приставка «промышленный» является данью 
истории — в настоящее время многие из компаний, 
входящих в индекс, не принадлежат к этой отрасли. 
Первоначально индекс рассчитывался как среднее 
арифметическое цен на акции охваченных компа-
ний. Сейчас для расчета применяют масштабируе-
мое среднее — сумма цен делится на делитель, ко-
торый изменяется всякий раз, когда входящие в ин-
декс акции подвергаются дроблению (сплиту) или 
объединению (консолидации). Это позволяет сохра-
нить сопоставимость индекса с учетом изменений 
во внутренней структуре входящих в него акций.

Первые варианты индекса появились в 1884 г. 
и охватывали цены акций девяти железнодорожных 
и двух промышленных компаний. Этот вариант ин-
декса не публиковался и служил для внутреннего 
анализа. Впервые индекс был опубликован 26 мая 
1896 г. уже как «промышленный». На тот момент 
индекс представлял собой среднее арифметическое 
цен акций 12 американских промышленных ком-
паний, из которых в сегодняшней версии индекса 
представлена лишь General Electric. 

В 1916 г. количество компаний было увеличено до 
20, а с 1 октября 1928 г. — до 30. Самым «бурным» 
временем стала Великая депрессия в начале 30-х го-
дов XX в.: 18 июля 1930 г. в индексе заменены сразу 
семь компаний, а 26 мая 1932 г. — восемь. 

В качестве важного показателя выступает число 
выявленных преступлений, зарегистрированных в 
регионе Российской Федерации [6, 7]. Этот важный 
показатель можно дополнить индексом выявления 
лиц, совершивших преступления. Методика расче-
та предлагаемого индекса сходна с подходом Доу-
Джонса и ранее была применена для расчета индек-
са преступлений в Российской Федерации [8]. Реги-
оны Российской Федерации в данном случае будут 
играть роль промышленных корпораций. Вместо 
цены акций промышленных корпораций рассма-
триваем число выявленных лиц, совершивших пре-
ступления. На первом этапе регионы РФ ранжируем 
по числу выявленных лиц, совершивших престу-
пления, в порядке убывания. На втором — выби-
раем первые 30 регионов с максимальным числом 
выявленных лиц, совершивших преступления. Эти 
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регионы формируют листинг расчета индекса вы-
явления лиц, совершивших преступления (табл. 1).

Индекс выявления лиц, совершивших престу-
пления, рассчитываем путем усреднения числа 
установленных преступников, попавших в листинг.

Регионы, попавшие в листинг считаем опас-
ными. Для этой группы регионов необходима раз-
работка дополнительной программы по выявлению 
преступлений.

Результаты выполнения этой программы отраз-
ятся в листинге расчета индекса выявления лиц, со-
вершивших преступления в следующем году. Соот-
ветственно, регион может подняться в листинге на 

более высокое место (программа не дала результа-
тов), остаться на том же месте (программа не эф-
фективна) или опуститься на более низкое место 
(программа показала эффективность). Тем самым, 
место региона в листинге становится достаточно 
простым и объективным показателем работы про-
куратуры и управления МВД региона.

Кроме этого, можно выделить группу кризис-
ных регионов. В эту группу поместим регионы с 
числом выявленных лиц, совершивших преступле-
ния, выше значения индекса. 

В 2011 г. кризисными считаем регионы (табл. 1): 
Московская область, г. Москва, Свердловская об-

Таблица 1
Листинг расчета индекса выявления лиц, совершивших преступления, для 2011 г.

Место Регион Выявлено лиц, совершивших преступления
1 Московская область 42379
2 г. Москва 33092
3 Свердловская область 32564
4 Краснодарский край 32302
5 Челябинская область 31348
6 Кемеровская область 31298
7 Республика Башкортостан 29717
8 Красноярский край 29319
9 Пермский край 26583
10 Алтайский край 23958
11 Самарская область 22764
12 Иркутская область 22682
13 Ростовская область 21748
14 г. Санкт-Петербург 21708
15 Новосибирская область 21416
16 Республика Татарстан 20490
17 Нижегородская область 20454
18 Ставропольский край 19049
19 Волгоградская область 18955
20 Приморский край 16235
21 Оренбургская область 15860
22 Омская область 15620
23 Саратовская область 14611
24 Удмуртская Республика 13667
25 Забайкальский край 13489
26 Хабаровский край 13336
27 Ханты-Мансийский АО 11969
28 Тюменская область 11954
29 Республика Бурятия 11886
30 Воронежская область 11610

Индекс выявления лиц,  
совершивших преступления 21735
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ласть, Краснодарский край, Челябинская и Кеме-
ровская области, Республика Башкоторстан, Крас-
ноярский, Пермский и Алтайский края, Самарская, 
Иркутская и Ростовская области. Отметим, что 
группа кризисных регионов не имеет заранее опре-
деленного числа членов.

Тем самым, происходит выделение регионов, для 
которых необходима разработка программы неот-
ложных мер по выявлению преступности. Для дан-
ных регионов можно установить режим контроля Ге-
нерального прокурора РФ или Министра внутренних 
дел. Результаты выполнения региональных программ 
по выявлению лиц, совершивших преступления, це-
лесообразно рассматривать на коллегиях Генераль-
ной прокуратуры, Министерства внутренних дел. 

В предложенной методике расчета индекса вы-
явления лиц, совершивших преступления, есть не-
сколько отличий от подхода Доу-Джонса.

Во-первых, в методе Доу-Джонса состав ли-
стинга фиксированный. В него входят 30 наиболее 
известных корпораций. В предложенном методе 
расчета индекса выявления лиц, совершивших пре-
ступления, состав листинга переменный. В него по-
падают 30 регионов с максимальным числом выяв-
ленных лиц, совершивших преступления.

Во вторых, индекс Доу-Джонса позволяет оце-
нить финансовое состояние 30 наиболее крупных 
компаний США. Предложенный индекс выявления 
лиц, совершивших преступления, является индика-
тором выявления преступности в России и показы-
вает ситуацию в 30 опасных ее регионах.
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Аннотация. Дается историко-правовая характеристика правового регулирования медицинской деятельности. Рассма-
тривается состояние правовой регламентации медицинской деятельности в России на современном этапе. Сформулировано 
определение правового термина «медицинская деятельность».
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вание, понятие медицинской деятельности.

Annotation. The historical and legal characteristic of legal regulation of medical activity is given. The condition of a legal 
regulation of medical activity in Russia at the present stage is considered. Definition of the legal term «medical activity» is formulated.

Keywords: medical activity, professional activity, requirements to the doctor, legal regulation, concept of medical activity.

Правовое регулирование врачебной деятельности 
зародилось в далеком прошлом. Так, законы Хаммура-
пи (1792—1750 до н.э.) предусматривали ответствен-
ность врача за причинение вреда пациенту. Еще в 
древности Ибн Сина (Авиценна) следующим образом 
определял медицину: «Я утверждаю, что медицина — 
наука, познающая состояние тела человека, поскольку 
оно здорово или утратило здоровье, для того, чтобы 
сохранить здоровье или вернуть его, если оно утра-
чено…»1. За сотни лет определение медицины мало 
изменилось. Наиболее общим современным опреде-
лением медицины является следующее: «Медицина 
— система научных знаний и практическая деятель-
ность, направленная на сохранение и укрепление здо-
ровья людей, предупреждение и лечение болезней»2.

И если И.Н. Бэкон ставил перед медициной толь-
ко три задачи (сохранение здоровья, лечение болез-
ней, продление жизни3), то в современной литературе 
указывается на пять основных направлений развития 
медицины: поддержание и сохранение состояния здо-
ровья, коррекция нормальной и патологической жиз-
недеятельности, регуляция жизненных процессов, 
управление человеческой жизнедеятельностью и, в 
известной, мере ее конструирование4.

С течением времени изменялись законы, но в 
любом цивилизованном обществе они продолжа-

ют предусматривать правовое регулирование меди-
цинской деятельности и ответственность медиков 
за профессиональные правонарушения. П. 10 ст. 2 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан 
Российской Федерации» раскрывает содержание по-
нятия «медицинская деятельность». Медицинская 
деятельность — профессиональная деятельность по 
оказанию медицинской помощи, проведению меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований, санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий и 
профессиональная деятельность, связанная с транс-
плантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, об-
ращением донорской крови и (или) ее компонентов 
в медицинских целях. Законодатель в этом опреде-
лении выделяет только один признак медицинской 
деятельности как профессионализм. И именно этот 
признак выступает определяющим в медицинской 
деятельности. Но анализ «первого кодекса меди-
цинской этики (Клятва Гиппократа)» позволяет вы-
делить такой дополнительный признак медицинской 
деятельности, как добросовестность, который непо-
средственно подчеркивает внутреннее субъектив-
ное отношение лица к своим пациентам. Данный 
признак показывает, что медицинская деятельность 
фактически регулируется и деонтологическими (мо-
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рально-нравственными) нормами. И именно это по-
зволяет отметить, что в рамках правового регулиро-
вания медицинской деятельности можно лишь уре-
гулировать отдельные вопросы в целях устранения 
возможных юридических конфликтов, врачебных 
ошибок и иных проблем, чтобы, в конечном счете, 
обеспечить защиту прав человека и гражданина. 

При характеристике медицинской деятельности 
необходимо выделить и иные признаки: самостоя-
тельность, систематичность, рискованность, инно-
вационность, условия законности осуществления 
медицинской деятельности, ответственность меди-
цинских работников. 

С учетом вышесказанного при рассмотрении 
понятия медицинская деятельность необходимо 
учитывать названные признаки, которые раскрыва-
ют понятие медицинской деятельности.

Раскроем первый признак — профессионализм. 
Медицинская деятельность представляет собой раз-
новидность профессиональной деятельности, в 
результате которой возникают отношения, сторо-
нами которых являются медицинская организация 
(медицинский работник) и пациент. В этих отно-
шениях действия врача считаются действиями его 
работодателя (медицинской организации). Законом 
предъявляются повышенные требования к квали-
фикации исполнителя, осуществляющего медицин-
скую деятельность. Организм человека как предмет 
медицинской деятельности и целевое воздействие 
на состояние здоровья как ее объект существенно 
отличают медицинскую деятельность в ряду иной 
профессиональной деятельности.

Согласно требованию к лицам (работникам), 
осуществляющим медицинскую деятельность, это 
должны быть высококвалифицированные специали-
сты, квалификация которых подтверждается дипло-
мом о высшем (среднем) медицинском образовании 
и сертификатом специалиста (узкая специализация). 
Данные требования подтверждают, что медицинская 
деятельность имеет специальный характер. Ст. 69 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации» определяет: «Пра-
во на осуществление медицинской деятельности в 
Российской Федерации имеют лица, получившие ме-
дицинское или иное образование в Российской Феде-
рации в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами и имеющие 

свидетельство об аккредитации специалиста. Ак-
кредитация специалиста — процедура определения 
соответствия готовности лица, получившего высшее 
или среднее медицинское или фармацевтическое об-
разование, к осуществлению медицинской деятель-
ности по определенной медицинской специальности 
либо фармацевтической деятельности. Аккредита-
ция специалиста осуществляется по окончании им 
освоения профессиональных образовательных про-
грамм медицинского образования и фармацевтиче-
ского образования не реже одного раза в пять лет в 
порядке, установленном уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти5. 

Основные обязательные требования к врачу спе-
циалисту установлены п 4 пп. «г» и «д» и п. 5 пп. «г» 
«Положения о лицензировании медицинской дея-
тельности», утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 апреля 2012 г. № 2916. В частности 
это наличие высшего медицинского образования, 
послевузовского и (или) дополнительного профес-
сионального образования, предусмотренного квали-
фикационными требованиями к специалистам с выс-
шим и послевузовским медицинским образованием в 
сфере здравоохранения, и сертификата специалиста, 
а при намерении осуществлять доврачебную помощь 
— среднего медицинского образования и сертифи-
ката специалиста по соответствующей специально-
сти; наличие заключивших с соискателем лицензии 
трудовых договоров работников, имеющих среднее, 
высшее, послевузовское и (или) дополнительное ме-
дицинское или иное необходимое для выполнения 
заявленных работ (услуг); профессиональное обра-
зование и сертификат специалиста (для специали-
стов с медицинским образованием); повышение ква-
лификации специалистов, выполняющих заявленные 
работы (услуги), не реже 1 раза в 5 лет.

Следующим основополагающим признаком яв-
ляется признак добросовестности в медицинской 
деятельности. 

Добросовестно действует субъект, проявляю-
щий ту степень заботливости и осмотрительности, 
какая от него требуется по характеру выполняемой 
деятельности при исполнении профессиональных 
обязанностей.

В п. 8 Кодекса врачебной этики РФ, одобренного 
Всероссийским Пироговским съездом врачей 7 июня 
1997 г., установлено, что врач должен добросовестно 
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выполнять взятые на себя обязательства по отноше-
нию к учреждению, в котором он работает. 

С древних времен в гражданском праве добросо-
вестность рассматривает ся в качестве одного из пре-
делов осуществления гражданских прав; соответст-
венно, поднимается вопрос о новом проявлении 
принципа добросовестности, действие которого ка-
сается как осуществления прав, так и исполнения 
обязан ностей субъектами гражданского права7.

 В Концепции развития гражданского законо-
дательства Российской Федерации, подготовлен-
ной на основании Указа Президента РФ от 18 июля 
2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданско-
го кодекса Российской Федерации», отмечается, что 
«развитие экономики и становление гражданского 
общества требуют использовать все возможные меры 
и средства гражданского законодательства, чтобы 
обеспечить добросовестное и надлежащее осущест-
вление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей»8. С этой целью в гражданское законо-
дательство, а именно в ст. 1 ГК РФ был введен прин-
цип добросовестности в качестве одного из наиболее 
общих и важных принципов гражданского права9. 
Этот принцип является одним из ведущих принци-
пов гражданского законодательства всех стран мира, 
и не только гражданского, но и того, которое называ-
ется предпринимательским правом. В практике при-
менения гражданского законодательства за рубежом 
суды неуклонно следуют этому принципу — прин-
ципу оценки поведения сторон с точки зрения их до-
бросовестности по отношению друг к другу10. 

Основы медицинской этики, которые касаются 
отнюдь не только лечащих врачей, заложены при 
ее зарождении как отрасли знаний. Еще в Древней 
Греции система воспитания предусматривала соче-
тание умственного, нравственного, эстетического 
и физического. Знаменитый Гален в свое учение 
внес гуманистическое начало в медицину. Эпоха 
Возрождения ознаменовалась не только великими 
открытиями известных медиков, как Гарвей, Веза-
лий, Левенгук, но и важными гуманными завета-
ми, оказывавшими влияние на воспитание многих 
поколений врачей, великого реформатора медици-
ны Парaцельса, которому принадлежит известное 
каждому медику изречение: «Сила врача — в его 
сердце, величайшая основа лекарства — любовь...». 
Интересно, что современный взгляд на главное ка-

чество врача заложен в поговорке: «Самый ценный 
инструмент, которым располагает врач, находится 
на его плечах». Истина, по-видимому, в объедине-
нии душевной и интеллектуальной характеристики 
врача любой специальности. 

Голландский врач Гульпиус на основе сложив-
шегося в эпоху Возрождения гуманистического 
представления о враче предложил эмблему про-
фессии — горящую свечу и девиз: «Светя другим, 
сгораю сам!». Это как нельзя лучше подчеркивало 
самопожертвование врача, который постоянно нахо-
дится среди больных, потерпевших, страдающих, а 
иногда и умирающих людей. 

Замечательный петербургский тюремный врач 
Ф.П. Гааз призывал коллег: «Спешите делать до-
бро», — и всю жизнь сам оставался верен этой за-
поведи, оказывая помощь осужденным, независимо 
от характера и степени их вины. В неоднократно 
приводимой цитате А.П. Чехова, начинающейся 
словами: «Профессия врача — это подвиг», надо 
бы обратить внимание на повторяющиеся требова-
ния к нравственным качествам: «Надо быть чистым 
нравственно, ибо профессия врача требует самоот-
верженности, чистоты души, чистоты помыслов».

В основе любви к своей профессии, помогаю-
щей преодолевать трудности, лежит способность 
к состраданию, сочувствию к любому человеку, 
понимание важности своей работы. Как отметил 
А. Моруа, «милосердие не является непременным 
украшением физика или химика, но оно обязательно 
для врача». В 1994 г. был принят этический кодекс 
российского врача, нарушение которого, однако, не 
влечет для врача никаких последствий11.

На основании изложенного можно сделать вывод, 
что добросовестность является важным элементом 
профессиональной этики медицинского работника, от-
ражающим качественный характер его деятельности.

Следующим признаком медицинской деятель-
ности является признак самостоятельности.

Самостоятельность медика — профессионала 
обозначена в ст. 70 ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан в Российской Федерации», в частности лечащий 
врач организует своевременное квалифицированное 
обследование и лечение пациента, предоставляет 
информацию о состоянии его здоровья, по требо-
ванию пациента или его законного представителя 
приглашает для консультаций врачей-специалистов, 
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при необходимости созывает консилиум врачей для 
целей, установленных ч. 4 ст. 47 указанного закона. 
Рекомендации консультантов реализуются только по 
согласованию с лечащим врачом, за исключением 
случаев оказания экстренной медицинской помощи.

Лечащий врач устанавливает диагноз, который 
является основанным на всестороннем обследова-
нии пациента и составленным с использованием 
медицинских терминов медицинским заключением 
о заболевании (состоянии) пациента, в том числе 
явившемся причиной смерти пациента.

Следующим признаком медицинской деятель-
ности является признак систематичности.

В соответствии со ст. 69 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан в Российской Феде-
рации» право на осуществление медицинской де-
ятельности в Российской Федерации имеют лица, 
получившие медицинское или иное образование в 
Российской Федерации в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стан-
дартами и имеющие свидетельство об аккредита-
ции специалиста.

Аккредитация специалиста — процедура опре-
деления соответствия готовности лица, получившего 
высшее или среднее медицинское или фармацевтиче-
ское образование, к осуществлению медицинской де-
ятельности по определенной медицинской специаль-
ности либо фармацевтической деятельности. Аккре-
дитация специалиста осуществляется по окончании 
им освоения профессиональных образовательных 
программ медицинского образования и фармацев-
тического образования не реже одного раза в пять 
лет в порядке, установленном уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти.

 Лица, имеющие медицинское или фармацевти-
ческое образование, не работавшие по своей специ-
альности более пяти лет, могут быть допущены к 
осуществлению медицинской деятельности или фар-
мацевтической деятельности в соответствии с полу-
ченной специальностью после прохождения обучения 
по дополнительным профессиональным программам 
(повышение квалификации, профессиональная пере-
подготовка) и прохождения аккредитации.

Лица, незаконно занимающиеся медицинской 
деятельностью и фармацевтической деятельностью, 
несут уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Следовательно, сам по себе диплом врача дей-
ствителен всегда — поскольку это документ, под-
тверждающий полученное образование. Однако, 
если не работать по специальности более пяти лет, 
к врачебной деятельности не допустят без соответ-
ствующего подтверждения.

Следующим признаком медицинской деятель-
ности является признак рискованности.

Риск профессиональной и гражданской ответ-
ственности перед пациентами является объектом 
исследования страховой теории, занимая место са-
мостоятельного риска в ее классификационных си-
стемах. Относительно медицинской деятельности 
необходимо определить источник риска професси-
ональной деятельности. Этот источник описывает 
общая теория рисков. В соответствии с ней, источ-
никами всех рисков являются опасности. Под опас-
ностью понимают «свойство среды (естественной, 
искусственной, социальной, деловой, правовой), 
окружающей рассматриваемый объект (человека, со-
циальную систему), состоящее из возможности (при 
определенных условиях случайного или детермини-
рованного характера) создания физических или иных 
негативных воздействий, способных привести к не-
желательным последствиям для рассматриваемого 
объекта и (или) окружающей его среды»12. 

Применительно к профессиональной медицин-
ской деятельности опасность следует рассматри-
вать как свойство социальной среды (медицинская 
деятельность), в центре которой находится либо 
человек, обладающий медицинской профессией, 
либо сама медицинская организация как юридиче-
ское лицо. Медицинская деятельность предпола-
гает наличие и случайных, и детерминированных 
возможностей, реализуемых либо медперсоналом, 
либо медицинской организацией как юридическим 
лицом, которые могут приводить к нежелательным 
последствиям. Причем источником опасности в ме-
дицинской деятельности является именно человек, 
обладающий медицинской профессией. Опасности, 
служащие причиной рисков профессиональной де-
ятельности, в зависимости от своего масштаба, в 
соответствии с Общей теорией рисков могут опре-
деляться как нано- , микро-, мезо- , макро- , и мегао-
пасности. В первом случае речь идет об опасностях 
для конкретного человека (врача или представителя 
медперсонала). Микроопасности — это опасности, 
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формируемые на уровне конкретной медицинской 
организации. Мезоопасности может продуцировать 
конкретная отрасль экономики или сферы бизнеса. 
В нашем случае — это отрасль здравоохранения в 
целом. Макроопасности — это опасности, являю-
щиеся следствием политики государства, которые, 
так или иначе, сказываются на положении дел и раз-
вития сферы национального производства медицин-
ских услуг. Наконец, мегаопасности — это область 
опасностей, которые проявляются в глобальном 
плане и могут возникать одновременно для целого 
ряда государств. 

Между гражданской и профессиональной от-
ветственностью в медицинской деятельности су-
ществуют отличия. Эти отличия связаны с тем, что 
медицинская организация как субъект деятельности 
не может обладать профессией. Профессией может 
обладать человек. Не будучи способной обладать 
признаками профессии, медицинская организация 
страховать свою профессиональную ответствен-
ность не может, но, отвечая за вред, причиненный 
своими работниками, учреждение здравоохранения 
вправе застраховать свою гражданскую ответствен-
ность перед третьими лицами. Термин «профессио-
нальная ответственность» может быть применен ис-
ключительно к страховым правоотношениям с уча-
стием медицинских работников, осуществляющих 
предпринимательскую медицинскую деятельность 
без образования юридического лица13.

На развитие рынка предоставления услуг стра-
хования ответственности в медицинской деятель-
ности в России влияют два противоречивых обстоя-
тельства. С одной стороны, в результате внедрения 
новых методов диагностики, сложного медицинско-
го оборудования для исследования здоровья паци-
ентов, новых медицинских технологий для произ-
водства хирургических операций и использования 
новых фармакологических средств появляются 
возможности для оказания услуг все более высоко-
го качества. Этому способствуют и новые способы 
организации здравоохранения, появление частных 
клиник, совершенствование и доступность меди-
цинского страхования. Кроме того, успехи меди-
цинской науки привели к росту ожиданий, которые 
население возлагает на врача. В разных источниках 
отмечается, что участились случаи труднопредска-
зуемых аллергических реакций, и симптомы заболе-

ваний часто не носят явно выраженного характера, 
да и само применение инструментальных методов 
диагностики иногда представляет потенциальную 
опасность для здоровья пациента14. Одновременно 
с этим в научной печати все чаще появляются со-
общения о том, что врачи оказываются недостаточ-
но подготовленными в области защиты своих прав 
и прав пациентов, хотя именно последние все чаще 
требуют соблюдения врачами положений медицин-
ской и общечеловеческой этики. «Вопиющая право-
вая безграмотность практических докторов в во-
просах современного законодательства приводит к 
произвольной трактовке ими многих юридических 
фактов, ежедневно встречающихся в их профессио-
нальной деятельности, к грубым нарушениям прав 
пациентов, и, следовательно, к очевидной, с пози-
ций суда, виновности врачей в случаях предъявле-
ния судебных исков пациентами»15.

Следующим признаком медицинской деятель-
ности является признак инновационности. 

Инновационная деятельность, согласно одному 
из самых распространенных определений, пред-
ставляет собой вид деятельности, основной целью 
которой служит поиск и реализация каких-либо но-
вовведений для повышения качества продукции, а 
также для совершенствования организации и техно-
логической оснащенности производства.

Превращение России в высокоразвитую миро-
вую державу невозможно без кардинального улуч-
шения здоровья ее граждан. Недаром Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев определил 
пять приоритетных направлений инновационного 
развития экономики России, в числе которых, наря-
ду с энергоэффективностью и энергосбережением, 
ядерными, космическими и информационными тех-
нологиями, названы и медицинские технологии. 

Перспективы дальнейшего развития сферы 
здравоохранения неразрывно связны с инновацион-
ными и модернизационными процессами, призван-
ными обеспечить доступность медицинской помо-
щи, достижение максимальной результативности и 
повышения качества оказываемых медицинских ус-
луг на основе перспективных достижений медицин-
ской науки и их практической реализации в деятель-
ности учреждений здравоохранения. Создание и ис-
пользование инноваций в системе здравоохранения 
как в области профилактики и лечения заболеваний, 
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так и в области социально-экономического развития 
учреждений здравоохранения, их организационно-
управленческой деятельности особенно актуально 
в плане ориентации государственной политики в 
сфере здравоохранения на комплексный подход к 
охране здоровья населения, на расширение диапа-
зона медицинских услуг и их принципиально каче-
ственное улучшение в целях увеличения продолжи-
тельности жизни граждан, укрепления их здоровья, 
повышения работоспособности, а, следовательно, 
улучшения качества трудовой деятельности.

В связи с этим, государство прилагает значи-
тельные усилия в целях формирования комфортной 
среды для осуществления в России исследований 
мирового уровня, оказания содействия научным ис-
следованиям в перспективных направлениях как 
самой медицинской науки, так и ее организации и 
управления. Государство реализует федеральные це-
левые программы, направленные на развитие и по-
вышение эффективности здравоохранения и поддер-
жание комплексных социально ориентированных 
инновационных проектов в сфере здравоохранения.

Особую значимость приобретает создание систе-
мы инновационного управления, особенно в той ее 
части, которая связана с внедрением, освоением ин-
новаций и коммерциализацией научных разработок.

Результативность инновационного развития уч-
реждения здравоохранения будет обеспечиваться 
во многом использованием эффективных методов, 
механизмов и инструментов управления инноваци-
онной деятельностью, формированием инноваци-
онной инфраструктуры и благоприятной институ-
циональной среды в сфере здравоохранения.

В литературе рассматривались различные 
аспекты инновационной деятельности в здравоох-
ранении — организационные механизмы управле-
ния инновационным развитием здравоохранения, 
вопросы модернизации социального института 
здравоохранения в условиях современной России, 
инновационный подход к управлению ресурсами 
здравоохранения, методологические основы управ-
ления сферой услуг здравоохранения; особо выде-
лены социальные инновации и механизмы их реа-
лизации в сфере здравоохранения. 

Внедрение современных технологий в системе 
здравоохранения является одним из неотъемлемых 
условий повышения уровня, качества и эффектив-

ности медицинской помощи населению. Инноваци-
онная политика в здравоохранении рассматривается 
как мощный рычаг, с помощью которого возможно 
преодоление спада в отрасли, обеспечение ее струк-
турной перестройки и насыщение рынка качествен-
ными медицинскими услугами. Коренным образом 
меняются методические подходы к диагностическо-
му процессу и контролю за адекватностью прово-
димого лечения, что означает систематический курс 
действий, направленных на решение проблем здра-
воохранения, основанных на научных, технических 
и традиционных знаниях.

Следующим признаком медицинской деятель-
ности является признак законности осуществле-
ния медицинской деятельности.

Особой характеристикой медицинской деятель-
ности является разрешительный характер (лицензия) 
медицинской деятельности, который связан с забо-
той государства о сохранении и укреплении здоровья 
населения. Данный признак медицинской деятель-
ности заключается в особом допуске к деятельности 
через разрешение (лицензирование медицинской де-
ятельности). Основанием для введения государством 
лицензирования определенных видов деятельности 
служат нормы Конституции Российской Федера-
ции. Лицензирование медицинской деятельности 
возникает как необходимое условие существования 
рыночных отношений. Основной задачей введения 
лицензирования медицинской деятельности явля-
ется обеспечение гарантированной государством 
медицинской помощи надлежащего качества и над-
лежащего объема. Кроме того, данную деятельность 
могут осуществлять все хозяйственные субъекты, не-
зависимо от формы собственности. Требование иметь 
лицензию на предпринимательскую деятельность 
определенного вида является не ограничением право-
способности субъекта хозяйственной деятельности, а 
наделением его способностью реализовать право на 
осуществление определенной деятельности. 

К основным принципам осуществления лицензи-
рования относят защиту свобод, прав, законных ин-
тересов, нравственности и здоровья граждан, обеспе-
чение обороны страны и безопасности государства. 
При этом к лицензируемым видам деятельности от-
носятся виды деятельности, осуществление которых 
может повлечь за собой нанесение ущерба правам, 
законным интересам, нравственности и здоровью 
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граждан, обороне страны и безопасности государства 
и регулирование которых не может осуществляться 
иными методами, кроме как лицензированием.

Ст. 15 Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан устанавливает, что «предприятия, 
учреждения и организации государственной, муни-
ципальной, частной систем здравоохранения могут 
осуществлять свою деятельность только при нали-
чии лицензии на избранный вид деятельности. При 
несоответствии условий деятельности предприятий, 
учреждений и организаций государственной, муни-
ципальной, частной систем здравоохранения уста-
новленным стандартам лицензия и сертификат не 
выдаются». В соответствии с требованиями ст. 8 и 9 
Федерального Закона «О защите прав потребителей», 
«если вид деятельности, осуществляемой испол-
нителем, подлежит лицензированию, потребителю 
должна быть предоставлена информация о номере 
лицензии, сроке ее действия, а также информация об 
органе, выдавшем эту лицензию». Непредоставление 
пациенту информации об отсутствии лицензии, но 
оказание ему вида медицинской помощи, подлежа-
щего лицензированию, согласно указанному закону, 
влечет возмещение всех убытков пациенту в резуль-
тате ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Следующим признаком медицинской деятель-
ности является признак ответственности меди-
цинских работников.

Здоровье и жизнь граждан являются одним из 
основных элементов, защищаемых российской Кон-
ституцией (ст. 41). Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.

Ошибки медицинских работников могут приве-
сти к нарушению прав граждан на здоровье и жизнь. 
В этой связи российское законодательство устанав-
ливает ответственность медицинских работников за 
их неправомерные действия и/или бездействия.

Согласно Федеральному закону  «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации» 
(ст. 98) медицинские работники несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за нарушение прав в сфере охраны 
здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью 
при оказании гражданам медицинской помощи.

Юридическая ответственность медицинских 
работников за профессиональные правонарушения 
включает в себя:

	 материальную ответственность;
	 дисциплинарную ответственность;
	 административную ответственность;
	 гражданско-правовую ответственность;
	 уголовную ответственность.

Исходя из рассмотренных признаков, раскры-
вающих медицинскую деятельность предлагается 
следующее определение: «медицинская деятель-
ность — деятельность по оказанию медицин-
ской помощи, проведению медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий 
и профессиональная деятельность, связанная с 
трансплантацией (пересадкой) органов и (или) 
тканей, обращением донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях, основанная 
на принципах профессионализма, добросовест-
ности, самостоятельности, систематичности, 
рискованности, инновационности, законности 
осуществления медицинской деятельности и от-
ветственности медицинских работников».
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Аннотация. Рассматривается проблема непредсказуемых негативных эффектов функционирования правовой идеоло-
гии, т.е. ее дисфункциям. Анализируются дисфункции правовой идеологии и определяются их причины. Установлено, что 
в качестве причин дисфункций правовой идеологии могут выступать явления разного плана. Первой причиной может вы-
ступать несоответствие характеристик политически организованного общества правовой идеологии как форме организации 
его идеологической сферы (такой феномен можно наблюдать в случае с полицейским государством). В данном случае устра-
нить дисфункции правовой идеологии не представляется возможным в силу ее неадекватности конкретному политическому 
устройству. Вторая причина — наложение разнонаправленных эффектов функций, обусловленных природой правовой идео-
логии, с одной стороны, и функций, обусловленных ее сущностью, — с другой (эта проблема решается через усиление сущ-
ностных функций правовой идеологии). Третья причина — несовершенство механизма правовой идеологии. В последнем 
случае дисфункции имеют поверхностный, нефундаментальный характер и могут быть устранены в процессе оптимизации 
механизма функционирования правовой идеологии. 

Ключевые слова: функция, система функций, функции правовой идеологии, дисфункции правовой идеологии, совре-
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Annotation. The article deals with the problem of unpredictable negative effects of functioning of legal ideology, that is, its 
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Следует отметить, что именно через катего-
рию дисфункции, использованную впервые для 
исследования социальных структур в 1950-х годах 
Р. Мертоном, в рамках функционального анализа 

можно объяснить проблемы, возникающие в иде-
ологической сфере современного общества и от-
ражающиеся впоследствии во всех других без ис-
ключения сферах1. Противоречивость отдельных 
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функций правовой идеологии заложена в смене 
социальных парадигм и связана с постоянным раз-
витием самого политически организованного обще-
ства. Дисфункциональные проявления правовой 
идеологии одновременно являются источником ее 
развития, меняющимся сообразно общественным 
отношениям. Кроме того, к дисфункциям идеоло-
гии могут приводить ее неконтролируемые и сла-
бо прогнозируемые психологические эффекты, 
которые наиболее характерны для религиозной  
идеологии2.

Одной из важных причин дисфункционально-
сти правовой идеологии, особенно в тех случаях, 
когда дисфункциональность приобретает значи-
тельные масштабы, является несоответствие пра-
вовой идеологии уровню развития политически 
организованного общества (неправовой характер 
государственности в этом обществе). Казалось бы, 
в таких условиях правовая идеология не может су-
ществовать как базовая, тем не менее, мы можем на-
блюдать ситуации, когда государственность, приоб-
ретая определенное политическое качество в своем 
развитии, впоследствии регрессирует, а регресс по-
литической формы влечет за собой регресс идеоло-
гической сферы общества. 

Также следует отметить, что правовая идеоло-
гия выступает как наиболее эффективный механизм 
и способ организации идеологической сферы совре-
менного государственно организованного общества 
в его нормальном, а не экстремальном состоянии. 
В экстремальных состояниях (война, чрезвычайные 
ситуации, связанные с самим выживанием госу-
дарства в широком смысле слова, переходные пе-
риоды, масштабные социальные потрясения и т.д.) 
правовая идеология может оказаться дисфункцио-
нальной. Это происходит также в процессе транс-
формации государства. На таких этапах развития 
общества государство приобретает новые важные 
качества, качества чрезвычайно расширяющие его 
функционал. Оно трансформируется в полицейское 
государство. Разумеется, такое государство, пыта-
ясь использовать право для решения самого широ-
кого спектра стоящих пред ним задач, формирует 
особый тип права — полицейское право (здесь име-
ется ввиду именно тип права). Это тип права пере-
ходного периода — режимное право. Оно позволяет 
создать определенный искусственный и временный 

«режим», основанный на жесткой законности для 
достижения определенных целей3. Полицейское 
право есть тип права, определяющий характер всей 
правовой системы, не исключая систему право-
судия4. Востребовано полицейское право именно 
тогда, когда общество сталкивается с масштабными 
вызовами (вот почему полицейское право характер-
но для России5, которая часто становилась объектом 
посягательств соседних государств и различных 
форм латентной агрессии) и в тех случаях, когда по 
какой-либо причине систему правовых конвенци-
онных «ценностей» и приоритетов сформировать 
затруднительно (в силу глубоких ценностных раз-
личий разных народов, культур и т.д., не дающих 
сформировать какую-либо аксиоматику правосо-
знания; тогда просто не возникает правовой идео-
логии гражданского общества, и, соответственно, 
современной политической формы также не воз-
никает; правда здесь следует отметить, что в том 
случае, если все-таки становится возможным фор-
мирование общих ценностей, то эту систему можно 
формировать конвенционно, и здесь уже возникает 
феномен правовой идеологии если политическая 
форма для этого созрела)6. Если в России все же 
можно говорить о сформированности аксиоматики 
правосознания, то учитывая ее сложную геополи-
тическую позицию следует констатировать, что она 
часто по необходимости переживает мобилизацион-
ные этапы развития общества.

Тем не менее, и в нормальном состоянии совре-
менного политически организованного общества 
можно наблюдать дисфункции правовой идеологии, 
хоть и в меньшем масштабе. Причинами таких дис-
функций могут выступать проблемы, связанные с 
неэффективностью механизма функционирования 
правовой идеологии (т.е. речь идет о неэффектив-
ности используемых приемов и средств идеологи-
ческого воздействия). Однако, данные дисфункции 
не принципиальны, и вопрос их преодоления — во-
прос структуры механизма функционирования пра-
вовой идеологии. Они нас здесь непосредственно 
не интересуют, так как легко снимаются, неспец-
ифичны для правовой идеологии и, к тому же, не 
представляются существенными. Гораздо важнее 
рассмотреть те дисфункции правовой идеологии, 
которые связаны с различными конфигурациями 
«наложения эффектов» сущностных функций пра-
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вовой идеологии и функций правовой идеологии, 
обусловленных ее природой. Правовой идеологии 
присущи сущностные функции (обусловленные ее 
сущностью и выражающие ее специфические ка-
чества), а также неспецифические — природные 
функции (функции обусловленные ее разнообраз-
ной природой, характерные для идеологии вообще). 
В идеале природные и сущностные функции вза-
имообусловлены и дополняют друг друга, однако 
они могут входить в противоречие. В случае таких 
функциональных противоречий речь, как правило, 
не идет о регрессе идеологии, об утрате правовой 
идеологией своего качества (т.е., по сути, — каче-
ственном разрушении правовой идеологии). И здесь 
возникает вопрос не о противоречии природы и 
сущности правовой идеологии, а о непредсказуемых 
эффектах сочетания ее сущностных и природных  
функций. 

Сущностные функции реализуются в тесней-
шей взаимосвязи, образуют единую систему ор-
ганического типа. Одна сущностная функция об-
условливает эффект другой, и они не могут быть 
рассогласованы. В отношении природных функций 
дело обстоит сложнее. Мы можем говорить как о на-
ложении разнонаправленных эффектов природных 
и сущностных функций, так и о наложении разнона-
правленных эффектов различных природных функ-
ций (например, моральных, политических и т.д.), 
так как природа правовой идеологии многообразна. 
Все это может стать причиной дисфункционально-
сти правовой идеологии.

Необходимо выделить общую политическую, 
социально-экономическую, религиозно-магиче-
скую и моральную функции правовой идеологии и 
соотнести их между собой и с основными сущност-
ными функциями правовой идеологии. Функции 
правовой идеологии, обусловленные ее политиче-
ской природой (содержательная неправовая легити-
мация права и правовой системы, интеграция пред-
ставлений личности в идеологическую сферу поли-
тического пространства, консолидация политически 
организованного общества, функция легитимации 
государственной власти), являются конкретизаци-
ей функции обеспечения единства политически 
организованного общества и его отграничения 
от среды его существования (политическая функ-
ция правовой идеологии). Функции правовой иде-

ологии обусловлены ее социально-экономической 
природой (функция рационализации и социально-
экономической телеологизации права, определение 
и обоснование социально-экономического статуса 
личности, обоснование статусно-функциональных 
связей в политически организованном обществе, 
функция социализации государства) предстают 
конкретизациями функции приспособления по-
литико-правового пространства для реализации 
частных социально-экономических интересов 
и приумножения капитала (социально-экономи-
ческая функция правовой идеологии). Функции, 
обусловленные религиозно-магической природой 
правовой идеологии (функция сакрализации и ри-
туализации права, функция духовной адаптации 
личности, функция сакрализации государствен-
ных властных институтов и сакрализация самой 
государственной власти, функция формирования 
сверхъестественного социально-культурного нор-
мативного дискурса), выступают как конкретизация 
функции сакрализации права и политико-право-
вого пространства современного общества (рели-
гиозно-магическая функция правовой идеологии). 
Функции, обусловленные моральной природой пра-
вовой идеологии (объяснение несовершенства пра-
ва и «заполнение его пробельности», морализация 
и ценностное ограничение политики государства и 
ассоциация государства с «педагогическим ведом-
ством», обоснование нравственного чувства лич-
ности, формирование нравственных ограничений 
в политически организованном обществе), являют-
ся конкретизацией функции формирования свя-
зи политического пространства с моральными 
(абсолютными) ценностями (моральная функция 
правовой идеологии).

В противоречиях политической, социально-эко-
номической, религиозно-магической и моральной 
функций правовой идеологии и наложении их про-
тиворечивых эффектов выражается дисфункцио-
нальность правовой идеологии. Однако, ввиду того, 
что ее природные функции имеют второстепенное 
значение, дисфункции, вызываемые противоречи-
востью функций, обусловленных различной приро-
дой правовой идеологии, не являются для последней 
существенными. Тем не менее, следует обратить на 
них внимание. Так, политическая функция право-
вой идеологии — функция обеспечения единства 
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политически организованного общества и его 
отграничения от среды его же существования, 
предполагающая содержательную легитимацию 
права и правовой системы, интеграцию представ-
лений личности в идеологическую сферу политиче-
ского пространства, консолидацию общества, леги-
тимацию государственной власти, зачастую, всту-
пает в противоречие с социально-экономической 
функцией приспособления политико-правового 
пространства для реализации частных социаль-
но-экономических интересов и приумножения 
капитала, которая, в свою очередь, находит выра-
жение в функциях рационализации и социально-
экономической телеологизации права, определения 
и обоснования социально-экономического статуса 
личности, обоснования статусно-функциональных 
связей в политически организованном обществе и 
социализации государства. Политическая функция 
в целом обращена на интеграцию и консолидацию, 
а социально-экономическая — на идеологическое 
обеспечение, обоснование неравенства. Эти функ-
ции могут быть согласованы, и тогда мы не будем 
наблюдать дисфункцию, но их согласованность 
возможна именно тогда, когда приоритет отдается 
политической функции пред социально-экономи-
ческой. Даже для экономически господствующих 
групп приоритетным является сохранение полити-
ко-социальной среды своего господства. Если же 
главным идеологическим эффектом станет обо-
снование неравенства, то в целом идеология бу-
дет ориентирована, прежде всего, на легитимацию 
экономической элиты, а не политического един-
ства; при такой ситуации возможны эффекты ос-
лабления политического единства. В целом, для 
политически организованного общества это влечет 
негативные последствия ввиду того, что утрачива-
ется первостепенность ценности политического  
единства.

Часто можно также наблюдать дисфункцию в 
сфере наложения эффектов обозначенной политиче-
ской функции правовой идеологии и ее моральной 
функции — формирования связи политическо-
го пространства с моральными (абсолютными) 
ценностями, которая предполагает: объяснение 
несовершенства права и заполнение его «пробель-
ности», морализацию и ценностное ограничение 
политики государства и ассоциацию государства с 

«педагогическим ведомством», обоснование нрав-
ственного чувства личности, формирование нрав-
ственных ограничений в политически организован-
ном обществе. 

Важной идеологической задачей — задачей оп-
тимального устройства идеологической сферы, яв-
ляется согласование данных функций. Они вполне 
могут эффективно дополнять друг друга, оптимизи-
руя полезный для общества эффект идеологическо-
го воздействия. Однако, политическая сфера — это 
сфера относительных ценностей, а моральная — 
подлинных (абсолютных), и это само по себе уже 
закладывает антагонистический потенциал. В тех 
случаях, когда консолидация и, в целом, обеспече-
ние единства общества вообще возможны на ос-
нове апелляции к действительно общим культурно 
укорененным моральным ценностям, проблем не 
возникает. Проблемы становятся наиболее явствен-
ными именно тогда, когда в силу политической 
динамики и изменения государственных интере-
сов идеологическая приверженность абсолютным 
ценностям подвергается испытанию, и становится 
трудно поддерживать идейную структуру самои-
дентификации: «мы» (олицетворение добра) / «они» 
(если не зло, то, во всяком случае, те, кто не разде-
ляет наши ценности). Опять же следует указать на 
то, что в соотношении этих функций политическая 
функция должна быть приоритетной; это уменьша-
ет дисфункциональные эффекты.

Достаточно часто можно наблюдать дисфунк-
циональные проявления правовой идеологии, обу-
словленные наложением противоречивых эффектов 
социально-экономической и моральной функций 
правовой идеологии. Когда общество слишком 
сконцентрировано на абсолютных моральных цен-
ностях (при приоритете моральной функции), 
сила идеологической мотивации значительно уве-
личивается. Тем не менее, такая мотивация ведет 
к эффекту иррационального поведения и выбора 
иррациональных (нецелесообразных) стратегий 
социальными акторами, тогда как социально-эко-
номическая функция правовой идеологии пред-
полагает выстраивание рациональных или хотя 
бы псевдо-рациональных (рационализированных)  
стратегий. 

В силу этой же специфики социально-экономи-
ческой функции правовой идеологии можно гово-
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рить о наложении разнонаправленных эффектов ее 
реализации и реализации религиозно-магической 
функции правовой идеологии — функции сакра-
лизации права и политико-правового простран-
ства современного общества, предполагающей 
сакрализацию и ритуализацию права, духовную 
адаптацию личности, сакрализацию государствен-
ных властных институтов и самой государствен-
ной власти, формирование сверхъестественного 
социально-культурного нормативного дискурса и 
социально-экономической функции. Социально-
экономическая функция предполагает рационали-
зацию, несовместимую с сакрализующим эффек-
том религиозно-магической функции правовой  
идеологии.

Здесь также можно наблюдать пересекающийся 
эффект сразу трех природных функций: моральной 
и религиозной, с одной стороны, и социально-эко-
номической — с другой. 

При определенных обстоятельствах могут так-
же налагаться эффекты моральной и религиоз-
но-магической функции правовой идеологии. Это 
обстоятельство связано с секуляризацией совре-
менных моральных представлений, а также — с 
опосредованными эффектами социально-экономи-
ческой функции. В современном обществе мораль-
ная функция предполагает обращение к абсолют-
ным ценностям вне зависимости от их сакрально-
сти, либо «профанности», а религиозно-магическая 
идеология воспринимает ценности как значимые 
лишь в той степени, в которой они приобщаются к 
сакральному (к божественному, священному). Абсо-
лютом здесь выступают не ценности, а божество и 
сакральность как «наложение» божественности — 
наполненность божественным (эманация божества). 

Следует также отметить, что среди природных 
функций правовой идеологии, в случае наложения 
их эффектов, приоритетной следует признать поли-
тическую (социально-политическую) функцию.

Для современного политически организован-
ного общества исследование вышеназванных дис-
функций хоть и важно, но уходит на второй план 
перед рассмотрением противоречий природных 
и сущностных функций правовой идеологии. Все 
обозначенные дисфункции, как правило, успешно 
преодолеваются и носят характер несущественный; 
они закономерны ввиду многообразия природы пра-

вовой идеологии, и, вместе с тем, они не вызывают 
таких дисфункциональных эффектов, которые угро-
жают в целом современному политически органи-
зованному обществу и организации его идеологиче-
ской сферы, в частности.

Такие функции правовой идеологии, как функ-
ция формирования правового существа как личности 
особого духовного склада, функция автономизации 
и структуризации общества (и общественных от-
ношений), функция формирования правового госу-
дарства и функция правовой легитимации струк-
туры современного политически организованного 
общества в его нормальном состоянии, образуют 
систему общих, интегративных сущностных функ-
ций. Все эти функции представляются крайне зна-
чимыми системе функциональных характеристик 
правовой идеологии. Однако, следует подчеркнуть, 
что на уровне политически организованного обще-
ства функция правовой легитимации современно-
го политически организованного общества в его 
нормальном состоянии выступает как своего рода 
общая и наиболее важная функция. В соотнесении 
этих функций с общими природными функциями 
правовой идеологии заключен путь к пониманию ее 
основных дисфункций. Рассмотрим эти возможные 
дисфункции более подробно. Здесь важно рассма-
тривать данные дисфункции в контексте объектов 
воздействия правовой идеологии.

В отношении права (правовой системы) мы 
можем говорить о такой сущностной функции, как 
конструктивно-компенсаторная (предполагает ком-
пенсацию формализма общего права, выработку 
цельного общего и единого образа права, развитие 
и совершенствование общего права в соответствии 
с правовыми идеалами). 

Политической природной функцией в отноше-
нии права и правовой системы выступает функция 
содержательной легитимации права и правовой си-
стемы в целом. Содержательная легитимация права 
призвана дополнить эффекты сущностной функции 
правовой идеологии; дисфункций здесь не возни-
кает. Дисфункция возможна тогда, когда природная 
функция правовой идеологии начинает преобладать 
над сущностной. В этом случае, задаваемые природ-
ной функцией правовой идеологии «правовые иде-
алы» содержательного плана начинают разительно 
отличаться от права в его реальных проявлениях и 
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могут повлечь делегитимацию существующего пра-
ва и формирование иной системы идеалов «есте-
ственного права», резко противоположных реаль-
ному праву (тогда как в естественном соотношении 
сущностной и природной функции «естественное 
право» как система идеалов выступает, скорее, си-
стемой перспективных линий действующего права, 
а также как его дополнение). 

Социально-политической природной функцией 
выступает функция рационализации (социально-
экономической телеологизации) права. Она пред-
полагает рассмотрение права как инструмента до-
стижения благосостояния. Эта функция в сочетании 
с сущностной функцией правовой идеологии может 
вызывать появление дисфункций. Действительно, 
если в рамках сущностной функции право пред-
ставленно как выражение «публичного интереса» 
(по сути фиктивного), то социально-экономиче-
ская телеологизация права рассматривает его как 
инструмент реализации экономического интереса 
(подлинного интереса), носителями которого вы-
ступают конкретные социальные акторы: люди, 
группы — носители экономических интересов. Та-
ким образом, возникает проблема: с одной стороны, 
право через сущностную функцию правовой идео-
логии позиционируется как интерес всех, а с дру-
гой, — через социально-экономическую функцию 
правовой идеологии — как инструмент достижения 
рациональных (осознанных) частных интересов. В 
том случае, когда эти два ориентира согласовать не-
возможно возникает дисфункция. Эта дисфункция 
может привести к делегитимации права, что нахо-
дит выражение в восприятии права как «возведен-
ной в закон воли господствующего класса»; таким 
образом, внимание акцентируется на классовом ха-
рактере права.

Религиозной природной функцией в отноше-
нии права и правовой системы выступает функция 
сакрализации и ритуализации права. И здесь так-
же мы можем столкнуться с дисфункциональными 
проявлениями. Так, сущностная функция правовой 
идеологии предполагает рациональное в целом вос-
приятие права в контексте признаваемых конвен-
циональных ценностей. Религиозно-магическая же 
функция правовой идеологии в отношении права 
предполагает ориентацию на сакральные ценности, 
сакрализацию самого права, что отрывает право от 

его легитимации через рациональную категорию 
«интерес» или, точнее, «публичный интерес». В 
итоге, это также может привести к делегитимации 
существующего права и правовой системы как не 
соответствующих рациональным интересам (груп-
повым, частным), а также неадекватной «общему 
благу» или «публичному интересу».

Моральной природной функцией в отноше-
нии права и правовой системы выступает функция 
объяснения несовершенства права и компенсация 
его «пробельности» через связь с ценностями. Эта 
функция может также вступать в противоречие с 
сущностной функцией права. Область соотношения 
права и морали представляет собой проблемную об-
ласть. Это связано с различием ценностных систем 
права и морали: если правовые ценности — отно-
сительные ценности конвенционного характера, то 
моральные ценности — ценности абсолютные. Тем 
не менее, согласование правовых ценностей с мо-
ральными чрезвычайно усиливает первые. Однако, 
если рассматриваемая моральная функция в отно-
шении права и правовой системы чрезвычайно уси-
ливается, она, вместо объяснения несовершенства 
права, начинает высвечивать это несовершенство, 
несовершенство как действительного права, так и 
самих правовых идеалов и ценностей (в противо-
поставлении абсолютным моральным ценностям 
правовые ценности действительно предстают как 
не подлинные и несовершенные). Это также может 
привести к делегитимации права. Важной задачей 
для воспрепятствования проявлению данной дис-
функции является ее согласование с сущностными 
функциями правовой идеологии в отношении пра-
ва, а также обеспечение меньшей интенсивности ее 
осуществления по отношению к сущностным функ-
циям правовой идеологии.

Сущностной функцией правовой идеологии 
в отношении личности выступает функция фор-
мирования правового существа как особой формы 
социально-духовной организации личности (пред-
полагает формирование правового мировоззрения, 
формирование способности к правосудию, форми-
рование установок на активное, осознанное, право-
мерное поведение). 

Политической функцией в отношении лично-
сти выступает функция интеграции представлений 
личности в идеологическую сферу политического 
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пространства. Эта функция обусловлена природой 
правовой идеологии. Если мы говорим о политиче-
ском пространстве современного государственно-
организованного общества западного типа, то поли-
тическая природная функция правовой идеологии 
в отношении личности дополняет и усиливает ее 
сущностную функцию в отношении личности. Дис-
функция возможна здесь лишь в том случае, если 
политическая среда чужда правовой идеологии: 
ситуации, когда современное политически органи-
зованное общество трансформируется (мобилизует-
ся) перед воздействием серьезных вызовов, и сама 
политическая форма меняется.

Природной социально-экономической функци-
ей правовой идеологии в отношении личности яв-
ляется функция определения и обоснования соци-
ально-экономического статуса личности. Пока со-
циально-экономический статус личности подчинен 
правовому статусу, обусловленному правовыми ка-
чествами личности как правового существа, мы не 
наблюдаем никаких дисфункций, однако в случае, 
когда социально-экономический статус становится 
публично более значимым и обосновывается содер-
жательно, мы сталкиваемся с дисфункцией право-
вой идеологии. Таким образом, дисфункции можно 
избежать только тогда, когда социально-экономи-
ческая природная функция правовой идеологии в 
отношении личности лишь дополняет сущностную 
функцию.

Религиозно-магической природной функцией 
правовой идеологии в отношении личности высту-
пает функция духовной адаптации личности. Опять 
же следует подчеркнуть, что духовная жизнь в со-
временном политически организованном обществе 
в силу минимальности правовой идеологии во мно-
гом индивидуализирована, однако минимальные 
правовые ценности конвенциального плана образу-
ют социальную духовность особого рода, которая 
предполагает духовную адаптацию. В силу приве-
денных выше соображений функция духовной адап-
тации изначально минимизирована и не может вы-
зывать разнонаправленные эффекты в сочетании с 
функцией формирования правового существа. Воз-
можны некоторые эффекты сакрализации правовых 
установок, но они не являются существенными. Эти 
функции правовой идеологии — сущностная и при-
родная, всегда дополняют друг друга.

Моральной природной функцией правовой 
идеологии в отношении личности является функ-
ция обоснования нравственного чувства лично-
сти. Когда эта функция интенсифицируется, ее 
эффекты могут рассматриваться как дисфункцио-
нальные, ввиду их противоположности эффектам 
сущностной функции правовой идеологии в от-
ношении личности — формированию правового 
существа. Во-первых, дисфункцию мы наблюдаем 
в том случае, если имеет место противопоставле-
ние правового чувства (чувства справедливости / 
несправедливости) и морального чувства (чувства 
добра / зла), во-вторых, — когда мы сталкиваем-
ся с противопоставлением моральных и правовых 
суждений и оценок. В ситуации, когда моральное 
и правовое мировоззрение противопоставляют-
ся, возникают сильнейшие дисфункциональные 
эффекты, вызывающие идеологическое «раздвое-
ние» личности. Проявление этой дисфункции осо-
бенно опасно для государственных служащих и, в 
частности, для сотрудников ОВД. В современных 
условиях господствующим должно быть именно 
правовое мировоззрение, и здесь недопустимо его 
противопоставление моральному. Таким образом, 
нравственное чувство личности должно соответ-
ствовать правовой оценке, функция по его обо-
снованию должна осуществляться в дополнение 
к формированию правового мировоззрения и, в 
целом, — в дополнение к формированию право-
вого существа как особой духовной организации  
личности.

Функция формирования правового государства 
выступает основной сущностной функцией правовой 
идеологии в отношении государства (государствен-
ного аппарата). Эта функция предполагает ограниче-
ние (сферы воздействия) государственного аппарата, 
идеологическое обеспечение правовой политики госу-
дарства, придание правовой (стабильной, воспроизво-
димой) формы управленческим отношениям. 

В отношении государственного аппарата при-
родной политической функцией правовой идеоло-
гии выступает функция легитимации государствен-
ной власти. Эта функция должна быть подчинена и 
осуществляться в тесной корреляции с сущностной 
функцией. Это значит, что легитимация государ-
ственной власти должна происходить через ее огра-
ничение (а, следовательно, и оформление). Именно 
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правовое государство, на формирование которого 
направлена сущностная функция, представляется 
в нормальном состоянии современного политиче-
ски организованного общества легитимным. Если 
же легитимация осуществляется содержательно, 
то она должна иметь вспомогательное значение. 
Когда политические природные функции правовой 
идеологии осуществляются в унисон в нормальном 
режиме, то государственная власть воспринимает-
ся как право. Если же легитимация государствен-
ной власти рассматривается только как технология 
легитимации любой власти, как содержательная 
легитимация произвола, то мы имеем дело с дис-
функцией, и правовая идеология, не теряя своего 
качества, не может полноценно обеспечить такую  
легитимацию. 

В отношении государственного аппарата при-
родной социально-экономической функцией право-
вой идеологии является функция социализации го-
сударственного аппарата. Социализация выступает 
здесь как своего рода ограничение, и в этом плане 
рассматриваемые природная и сущностная функ-
ции правовой идеологии коррелируют. Однако, 
разнонаправленные эффекты также могут иметь 
место. Дело в том, что в рамках социализации го-
сударства мы наблюдаем ограничение государства 
социальными интересами, а в случае с сущностной 
функцией речь идет об ограничении через аксиома-
тику правосознания и конвенциальный ценностный 
строй правовой идеологии. Социальные интересы 
более динамичны. Соответственно, при чрезмерной 
социализации государства мы получим государство 
не правовое, а социальное или сервисное. Таким 
образом, когда социализация государства как соци-
ально-экономическая функция правовой идеологии, 
выступает как самоценная, а не обеспечительная 
по отношению к функции формирования правово-
го государства, тогда мы имеем дело с дисфункцией 
правовой идеологии.

В отношении государственного аппарата при-
родной религиозно-магической функцией правовой 
идеологии выступает функция сакрализации госу-
дарственных властных институтов и сакрализации 
самой государственной власти. Соотношение этой 
функции с сущностной функцией правовой идео-
логии довольно часто порождает дисфункции. Дело 
в том, что функция сакрализации государственной 

власти и властных институтов может рассматри-
ваться как рудиментарная функция, полученная 
правовой идеологией в наследство от идеологии ре-
лигиозного типа. Формирование правового государ-
ства предполагает разумное (рациональное) ограни-
чение государства, а сакрализация властных инсти-
тутов и самой государственной власти предполагает 
оправдание неограниченной власти, так как то, что 
исходит из сакрального не может и не должно огра-
ничиваться. Кроме того, чрезмерная сакрализация 
власти также не способствует стабильности управ-
ленческих отношений. Конечно, данная природная 
функция характерна для правовой идеологии, но в 
крайне незначительной степени; ее эффекты весь-
ма ослаблены. Когда эта функция усиливается, она 
порождает эффекты, непременно «накладывающие-
ся» на эффекты сущностной функции правовой иде-
ологии в отношении государства (государственного 
аппарата), и, тем самым, вызывает дисфункцию, 
влекущую за собой неэффективность ограничения 
власти и обеспечения ее легитимности в условиях 
современного общества.

В отношении государственного аппарата при-
родной моральной функцией правовой идеологии 
выступает функция морализации (ценностного 
ограничения политики государства) и ассоциа-
ции государства с «педагогическим ведомством». 
Данная функция, как и большинство моральных 
функций правовой идеологии, выражена в незначи-
тельной степени и востребована лишь тогда, когда 
дополняет и усиливает эффект от ее сущностных 
функций. В том случае, когда ценностное ограниче-
ние не тождественно ограничению правовыми кон-
венционными ценностями, наложение рассматрива-
емой моральной природной функции правовой иде-
ологии на ее сущностные функции может вызывать 
незначительное понижение эффективности право-
вой идеологии, обусловленное несущественными 
дисфункциональными проявлениями.

В качестве основной сущностной функции пра-
вовой идеологии в отношении политически орга-
низованного общества следует назвать функцию 
правовой легитимации современного политически 
организованного общества в его нормальном состо-
янии (что предполагает либерализацию политиче-
ски организованного общества посредством форма-
лизации и консервации, обеспечение национальной 
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безопасности и правовой легитимации политиче-
ского порядка). 

В отношении политически организованного 
общества природной политической функцией пра-
вовой идеологии выступает функция его консоли-
дации. Эта функция, являясь дополнительной по 
отношению к сущностным функциям, предполагает 
консолидацию на основе приверженности конвен-
циальным правовым ценностям и основанному на 
них правовому порядку. При этом дисфункциональ-
ные проявления отсутствуют. Однако, на определен-
ных кризисных этапах развития общества возможна 
ситуация, когда ценность единства превалирует над 
ценностью порядка. Здесь наиболее востребован-
ными становятся моральная и политическая функ-
ции. В данном случае можно говорить о дисфунк-
ции правовой идеологии, и эта дисфункция имеет 
такие масштабы, что ее предполагаемым и возмож-
ным следствием является разрушение правовой 
идеологии и трансформация всей идеологической 
сферы общества. 

Социально-экономической функцией правовой 
идеологии в отношении политически организован-
ного общества выступает функция обоснования ста-
тусно-функциональных связей (в частности, оправ-
дание социального неравенства). Эта функция, как 
дополнительная к сущностной функции правовой 
идеологии, вполне органична и повышает ее эффек-
тивность. Когда же сущностные функции правовой 
идеологии «ставятся на службу» и дополняют рас-
сматриваемую функцию как основную, тогда мы 
встречаемся с дисфункцией, которая в итоге влечет 
делегитимацию правового и политического поряд-
ка, угрозу национальной безопасности, стабильно-
сти социальных отношений.

Религиозно-магической природной функцией 
правовой идеологии в указанной области является 
функция формирования сверхъестественного соци-
ально-культурного ареала (нормативного дискурса). 
Данная функция во многом также представляется 
рудиментарной. Она способна в случае своего уси-
ления в сочетании с сущностной функцией право-
вой идеологии вызывать дисфункции, которые 
характеризуются сложнопредсказуемыми транс-
формациями в идеологической сфере общества. 
Для минимизации дисфункции природная функция 
правовой идеологии и порождаемые ей эффекты 

должны быть минимизированы (но не исключены 
вообще) и иметь место лишь в контекстах сущност-
ных функций правовой идеологии.

Моральной природной функцией правовой иде-
ологии в отношении политически организованного 
общества выступает функция формирования нрав-
ственных ограничений в нем. В той мере, в которой 
эта функция дополняет и усиливает сущностную 
функцию правовой идеологии, она имеет смысл; 
когда же речь идет о формировании более жестких и 
тотальных моральных ограничений, вторгающихся 
в личное пространство, тогда эта функция в соче-
тании с сущностной функцией правовой идеологии 
порождает ослабление сущностной функции, а так-
же вызывает дисфункции, связанные с делегитима-
цией правопорядка в его нормальном состоянии. 

Таким образом, следует отметить, что наиболее 
существенно положительное соотношение сущ-
ностных функций правовой идеологии и ее полити-
ческих функций. Если же эти функции вступают в 
противоречие, несмотря на то, что такая ситуация 
крайне маловероятна в нормальном состоянии со-
временного государственно организованного обще-
ства, то это вызывает наиболее нежелательные дис-
функции. Моральные функции ценны принципи-
ально как дополнительные; религиозные функции в 
большинстве своем выступают как рудиментарные 
и при своем усилении могут дать существенные 
дисфункциональные эффекты; социально-экономи-
ческие функции также должны быть принципиаль-
но второстепенными по отношению к сущностным 
функциям, чтобы не вызывать дисфункции. 
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В сфере интеллектуальной собственности важной 
категорией является концепция прав авторов произ-
ведений науки, литературы и искусства. В междуна-
родной и зарубежной практике права авторов делятся 
на моральные и имущественные. Моральное право 
носит неимущественный характер и входит в более 
широкую категорию так называемых личных прав. 

Р.В. Авдонин справедливо подметил, что ан-
глийский закон 1988 г. впервые закрепил «мораль-
ные права» автора. Действовавший до этого Закон 
1956 г. не содержал норм о личных правах автора1. 

Если сделать небольшой экскурс в историю, то 
можно заметить, что в русской дореволюционной 
юридической литературе авторское право рассма-
тривалось только как имущественное, но не личное. 

Однако, в конце XIX в. сложилась дуалистиче-
ская концепция авторского права, согласно которой 
автору в отношении его произведения принадлежат 
две группы прав различной природы: моральные и 
имущественные. Позже эта концепция была приня-
та законодателями большинства государств в целях 
разработки национальных законов об авторском 
праве. При этом многие авторы считали, что между 

личными и имущественными авторскими правомо-
чиями нельзя провести резкую грань: они почти не-
разрывно связаны друг с другом.

В условиях социализма единственным закон-
ным способом извлечения имущественной выгоды 
от использования произведения считалось получе-
ние авторского вознаграждения (гонорара). В связи 
с этим в юридической литературе часто высказы-
валось мнение, что лишь данное право относит-
ся к имущественным. Все остальные права: право 
авторства, право на имя, право на неприкосновен-
ность произведения, право на опубликование, вос-
произведение и распространение произведения — 
относятся к числу личных неимущественных.

К личным неимущественным правам предлага-
лось относить и иные права: право на помощь авто-
ру со стороны издательства и право на регистрацию 
произведения, устанавливающую дату его выхода 
в свет; право на депонирование рукописи, право на 
перевод и право на посвящение произведения. 

Необходимо отметить, что значительная часть 
ученых относила к личным неимущественным пра-
вам такие права, как: право авторства, право на ав-
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торское имя, право на неприкосновенность произве-
дения и на опубликование, а право на вознагражде-
ние, а также на воспроизведение и распространение 
произведения и некоторые иные правомочия — к 
имущественным правам.

В настоящее время традиционно правомочия ав-
тора подразделяют на две основные категории: лич-
ные и имущественные права.

Р.В. Авдонин2 считает, что личные неимуще-
ственные права — творческие интересы автора, свя-
занные с общественной оценкой произведения, — 
не имеют имущественного содержания.

Имущественные права имеют экономическую 
ценность и подлежат денежной оценке. Их можно 
передать другим лицам на основании договоров и 
других основаниях правопреемства.

Ст. 1255 ГК РФ в прямом смысле не проводит 
разделения правомочия автора на личные неимуще-
ственные права и имущественные права. Систем-
ные анализ утратившей силу ст. 16 Закона РФ «Об 
авторском праве и смежных правах» и ст. 1270 ГК 
РФ показывает, что категория «имущественные 
права» была заменена на «исключительное право на 
произведение». 

Безусловно, разграничение субъективных пра-
вомочий на личные неимущественные и имуще-
ственные носит условный характер. 

М.В. Гордон отмечал, что рассмотрение в тео-
рии авторского права личных неимущественных и 
имущественных правомочий является скорее делом 
научного разграничения или удобством изложения, 
чем делом принципа3.

В.И. Серебровский считал, что следует отка-
заться от деления авторских прав на личные неиму-
щественные и имущественные. Его позиция осно-
вывалась на том, что любое правомочие автора ох-
раняет как его личные неимущественные интересы, 
так и интересы имущественные4.

По мнению М.В. Гордона, указанная классифи-
кация оправдана лишь тогда, когда известна цель, 
которую преследует автор при реализации конкрет-
ного правомочия5. Также он отмечал, что существо-
вание имущественные и личных правомочий автора 
не означает, что авторское право является правом 
«двойным», состоящим из независимых друг от дру-
га имущественных и личных правомочий. Тесная 
связь обоих категорий правомочий автора основана 

на единстве тех общественных отношений, которые 
появляются в связи с созданием произведения6.

Безусловно, практическую ценность имеет раз-
деление прав автора на указанные группы. 

А.Я. Канторович утверждал, что авторское пра-
во по своему существу есть институт имуществен-
ного характера7.

В связи с тем, что большая часть авторских прав 
имеет имущественную составляющую, мы разделяем 
позицию В.А. Дозорцева, что целесообразно ограни-
чить перечень личных прав лишь правом авторства8.

Э.П. Гаврилов, в зависимости от степени свя-
занности с личностью автора, предлагал выделить 
две группы прав: личные неимущественные и про-
сто неимущественные9.

Ч. 1 ст. 150 ГК РФ закрепляет, что право автор-
ства неотчуждаемо и не может передаваться другим 
лицам. Однако, требуется ее корректировка в аспек-
те, допускающем такое основание возникновения 
этого права, как от рождения.

На наш взгляд, все правомочия автора связаны 
исключительно с его имущественными интересами. 

Г.Ф. Шершеневич писал, что мысль не поддает-
ся закреплению за известным лицом и закон остает-
ся бессильным при желании защитить этот личный 
интерес автора. Защита такого интереса достигает-
ся не юридическим путем, а посредством литера-
турной критики10.

Личная сторона в авторском праве защищается 
косвенно через защиту имущественного права.

Гражданский кодекс (ст. 1255) уравнял между со-
бой все авторские правомочия и содержит более под-
робную, по сравнению с прежними нормативными 
актами, регламентацию имущественных правомочий.

Автору произведения принадлежат следующие 
права:

1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность произведения;
5) право на обнародование произведения.
Исключительное право принадлежит авто-

ру произведения науки, литературы и искусства 
(ст. 1255 ГК РФ). Автором произведения науки, 
литературы или искусства признается гражданин, 
творческим трудом которого оно создано. Лицо, 
указанное в качестве автора на оригинале или эк-
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земпляре произведения, считается его автором, если 
не доказано иное (ст. 1257 ГК РФ). Иными словами, 
право авторства презюмируется11.

О.А. Степанова выделила следующие признаки 
объектов исключительных прав: в их качестве вы-
ступают идеальные результаты интеллектуальной 
деятельности; они являются нематериальными — 
идеи, образы, возникающие в результате интеллек-
туальной (творческой, умственной, духовной и т.п.) 
деятельности человека; они не подвержены износу 
(амортизации); подверженность исключительных 
имущественных прав оценке; неограниченный круг 
пользователей; возможность быть выраженными в 
объективной форме. Определение идеального ре-
зультата было дано данным автором как «выражен-
ная в определенной объективной форме система 
идей, образов, иных нематериальных категорий, яв-
ляющаяся воплощением духовной деятельности ав-
тора»12. Единственное сомнение вызывает привязка 
к объективной форме. 

Относительно авторского права на произведения 
науки, литературы и искусства следует заметить, что 
исключительные права возникают с момента созда-
ния произведения. В таких случаях произведение 
возникает как идея, образ в голове творца и может 
быть не выражена в объективной форме долгое время 
и говорить о том, что идеального результата не воз-
никло, не совсем верно. Безусловно, произведение 
как идеальный результат интеллектуальной деятель-
ности должно быть выражено в объективной форме. 

В связи с этим следует полностью поддержать 
позицию Р.В. Авдонина13 о том, что объект исключи-
тельных прав необходимо определить как «результат 
интеллектуальной деятельности», обозначающий «со-
вокупность образов, идей, суждений и т.д., созданных 
в результате мыслительной деятельности автора».

Между тем, личные права лежат в основе иму-
щественных. Личные права, так же, как и имуще-
ственные, являются абсолютными правами. При 
этом обе группы прав возникают с момента созда-
ния произведения. Главное различие имуществен-
ных и личных прав заключается в невозможности 
отчуждения последних. Однако, возможность сво-
бодного отчуждения права не является признаком 
его исключительности. Пример тому — право соб-
ственности, свободно переходящее к другим лицам 
и, тем не менее, не являющееся исключительным.

По справедливому мнению Р.В. Авдонина, ис-
ключительность проявляется в том, что только 
правообладатель, а вначале исключительно автор, 
может определить судьбу права и это гарантируется 
защитой от всех третьих лиц. 

Право авторства является исходным, определя-
ющим правомочием автора. 

Это право всегда первоначально и принадлежит 
только автору в виду его неразрывной связи с лич-
ностью создателя. 

В.А. Дозорцев утверждает, что право авторства, 
которое само не есть имущественное право, явля-
ется основанием возникновения интеллектуальных 
творческих прав. В интеллектуальной сфере право 
авторства играет специфическую роль, и его смеше-
ние с другими неимущественными правами может 
привести к ошибочным выводам14.

При создании произведения несколькими лица-
ми в соавторстве право авторства может принадле-
жать нескольким лицам. При использовании такого 
произведения науки, литературы или искусства пра-
во авторства реализуется всеми создателями произ-
ведения. 

Ч. 1 ст. 1265 ГК РФ право автора на имя опре-
деляет как право использовать или разрешать ис-
пользование произведения под своим именем, под 
вымышленным именем (псевдонимом) или без ука-
зания имени, т.е. анонимно; данное право неотчуж-
даемо и непередаваемо, в том числе при передаче 
другому лицу или переходе к нему исключитель-
ного права на произведение и при предоставлении 
другому лицу права использования произведения. 
Ничтожным признан отказ от этого права.

Для восстановления нарушенного права на имя 
автор по существу требует признания его автором 
произведения15. И действительно, право на имя вы-
текает из права авторства, без признания лица авто-
ром невозможна и реализация им права на имя. Эти 
права схожи, но не тождественны. 

Гражданский Кодекс РФ в ст. 1266 закрепляет 
такое личное неимущественное право автора, как 
право на неприкосновенность произведения, фор-
мулируя его в п. 1 указанной статьи следующим 
образом: не допускается без согласия автора вне-
сение в его произведение изменений, сокращений 
и дополнений, снабжение произведения при его 
использовании иллюстрациями, предисловием, по-
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слесловием, комментариями или какими бы то ни 
было пояснениями.

Ст. 1267 ГК РФ предусматривает, что непри-
косновенность произведения охраняется бессрочно. 
Автор вправе в порядке, предусмотренном для на-
значения исполнителя завещания, указать лицо, на 
которое он возлагает охрану неприкосновенности 
произведения после своей смерти. Это лицо осу-
ществляет свои полномочия пожизненно. Следу-
ет пояснить, что согласие того лица должно быть 
выражено в надписи на самом завещании или в 
заявлении, приложенном к завещанию, или в заяв-
лении, поданном нотариусу. При отсутствии таких 
указаний или в случае отказа назначенного автором 
лица от исполнения соответствующих полномочий, 
а также после смерти этого лица охрана авторства, 
имени автора и неприкосновенности произведения 
осуществляется наследниками автора, их правопре-
емниками и другими заинтересованными лицами.

Право на обнародование произведения закре-
плено в ч. 1 ст. 1268 ГК РФ, в соответствии с ко-
торой право на обнародование — это право осуще-
ствить действие или дать согласие на осуществле-
ние действия, которое впервые делает произведение 
доступным для всеобщего сведения путем его опу-
бликования, публичного показа, публичного испол-
нения, сообщения в эфир или по кабелю либо лю-
бым другим способом. 

Интересна точка зрения А.М. Эрделевского, ко-
торый полагает, что субъективное право автора на 
обнародование произведения, хотя и названо в ГК 
РФ личным неимущественным правом, имеет тес-
ную связь с имущественными правами автора, а в 
ряде случаев осуществление права на обнародова-
ние по своему характеру весьма сходно с осущест-
влением впервые отдельных разновидностей права 
автора на использование произведения. Необхо-
димым условием возникновения права на обнаро-
дование является согласие автора на совершение 
действия, которое впервые делает произведение до-
ступным для всеобщего сведения. Если такого со-
гласия нет, не может возникнуть и право на обнаро-
дование ни в одной из его разновидностей16.

При этом опубликованием (выпуском в свет) 
является выпуск в обращение экземпляров произ-
ведения, представляющих собой копию произве-
дения в любой материальной форме, в количестве, 

достаточном для удовлетворения разумных потреб-
ностей публики исходя из характера произведения. 
Необходимо отметить, что формулировка «в коли-
честве, достаточном для удовлетворения разумных 
потребностей публики» является оценочной, следо-
вательно, в каждом конкретном случае этот вопрос 
решается по усмотрению суда.

 При этом любое опубликованное произведение 
является обнародованным, но не любое обнародо-
ванное произведение является опубликованным. 
При опубликовании во всех случаях реализуется 
право на обнародование.

Гражданский кодекс РФ предусматривает 
примерный перечень способов обнародования и 
оставляет его открытым словами «любым другим 
способом». Обнародованием признается только 
правомерное действие, делающее произведение до-
ступным для всеобщего сведения.

В силу того, что право на обнародование вклю-
чает право осуществлять действия, делающие впер-
вые произведение доступным для всеобщего сведе-
ния и право давать согласие на совершение таких 
действий, оно носит комплексный характер.

Согласно п. 2 ст. 1268 ГК РФ автор, передавший 
другому лицу по договору произведение для ис-
пользования, считается согласившимся на обнаро-
дование этого произведения.

Право на обнародование закрепляет и обеспе-
чивает возможность автора самостоятельно решать 
вопрос о готовности своего произведения к обна-
родованию. И так как законодатель не определяет 
требование о необходимости обнародования закон-
ченного произведения, автор может обнародовать и 
незаконченное произведение, если сочтет, что оно 
готово к огласке.

С вопросом об обнародовании тесно связан во-
прос, касающийся сроков охраны авторских прав на 
произведение, обнародованное анонимно или под 
псевдонимом. Срок охраны таких прав — 70 лет 
после даты его правомерного обнародования. Это 
правило действует до момента раскрытия автором 
своей личности или до тех пор, пока его личность 
не будет вызывать сомнения.

П. 3 ст. 1268 ГК РФ определяет, что произведение, 
не обнародованное при жизни автора, может быть об-
народовано после его смерти лицом, обладающим ис-
ключительным правом на произведение, если обнаро-
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дование не противоречит воле автора произведения, 
определенно выраженной им в письменной форме 
(в завещании, письмах, дневниках и т.п.).

Данное право принадлежит правообладателю, т.е. 
лицу, обладающему исключительным правом на про-
изведение. В качестве правообладателей могут высту-
пать наследники, правопреемники автора, иные лица, 
являющиеся правообладателями в силу закона.

С правом автора на обнародование произведения 
тесно связано право на его отзыв. Право на отзыв 
сформулировано в ст. 1269 ГК РФ следующим обра-
зом: автор имеет право отказаться от ранее принято-
го решения об обнародовании произведения (право 
на отзыв) при условии возмещения лицу, которому 
отчуждено исключительное право на произведение 
или предоставлено право использования произведе-
ния, причиненных таким решением убытков. Если 
произведение уже обнародовано, автор также обязан 
публично оповестить о его отзыве. При этом автор 
вправе изъять из обращения ранее выпущенные эк-
земпляры произведения, возместив причиненные 
этим убытки. Исключение составляют программы 
для ЭВМ, служебные произведения и произведения, 
вошедшие в сложный объект. Что касается убытков, 
то автор при реализации данного права обязан возме-
стить все убытки, включая упущенную выгоду.

Итак, действия по использованию права на от-
зыв включают принятие решение об отзыве произ-
ведения, а в случае, если произведение уже обна-
родовано, также публичное оповещение о таком ре-
шении (отзыве). Право на отзыв имеет свой целью 
возвращение в режим необнародованного произве-
дения уже обнародованного произведения со всеми 
вытекающими правовыми последствиями. Отозван-
ное произведение нельзя использовать свободно, 
поскольку такое использование в предусмотренных 
законом случаях допускается только в отношении 
правомерно обнародованного произведения.

В.А. Хохлов полагает, что перечня личных неи-
мущественных прав автора не существует17, однако 
считает допустимым отнесение к ним прав, назван-
ных в п. 2 ст. 1255 ГК РФ, а также некоторых иных: 
«право на обнародование», «право отзыва», «право 
авторского контроля за разработкой документации 
для строительства» (ст. 1294 ГК РФ).

Право на авторство — это благо, возможность 
заниматься творческой деятельностью. При появле-

нии соответствующих юридических фактов и, тем 
самым возникновении, правоотношений по поводу 
этих благ возникают субъективные права. 

А.П. Сергеев указывает, что право авторства 
возникает с момента создания произведения, отра-
жая объективный факт действительности; по этой 
причине правильно разграничивать право авторства 
как субъективное гражданское право и авторство 
как юридический факт18. 

Собственно, этим и отличается право авторства, 
например, от права на имя, где решающее значение 
имеют волеизъявление автора и его субъективные пред-
ставления о возможностях и способах фиксации имени.

Р.В. Авдонин отмечал, что проблема исчерпан-
ности или не исчерпанности перечня авторских 
прав является одной из главных в современном ав-
торском праве19.

В связи с этим, с нашей точки зрения, в ч. 2 ст. 1255 
ГК РФ следует внести прямое указание на то, что пе-
речень авторских прав не является исчерпывающим; 
он лишь перечисляет такие права, как право на воз-
награждение за использование служебного произве-
дения, право на отзыв, право следования, право до-
ступа к произведениям изобразительного искусства.

1 Авдонин Р.В. Содержание авторских прав в российском граж-
данском праве: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 62.
2 Там же. С. 61. 
3 Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Госюриздат, 
1955. С. 77—78.
4 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957. С. 42.
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В начале ХХ в. Российскую империю захлест-
нула революционная волна, наиболее крайним 
проявлением которой стало распространение по-
литического терроризма. Среди политически мо-
тивированного насилия начала ХХ в., к которому 
прибегали различные политические организации, 
выделяется деятельность Партии социалистов — 
революционеров (ПСР), оказавшей наибольшее 
влияние на развитие террористической идеологии 
и практики и создавшей развернутое обоснование 
применения террора.

Появление такой своеобразной тактики среди 
форм деятельности партии было не случайным. 
Неонароднические кружки, существовавшие на 
рубеже ХIХ—ХХ вв., рассматривавшие себя в ка-
честве преемников народовольцев и мечтавшие 
возродить их террористическую борьбу, еще до 
образования единой партии активно обсуждали 
возможность использования политического тер-
рора. Как отмечал в воспоминаниях один из ос-
нователей ПСР А.А. Аргунов, много споров ки-

пело вокруг вопроса о включении терроризма в 
программу и тактику партии1. Неонароднические 
группы по-разному оценивали роль политического  
терроризма.

Так, Союз социалистов — революционеров — 
одна из четырех крупных организаций, создавших 
эсеровскую партию, согласно программе «Наши 
задачи» рассматривал террор в качестве централь-
ного средства борьбы и скептически относился к 
массовой работе2. Отношение к политическому 
терроризму среди Партии социалистов — рево-
люционеров (южная) было неоднородным. Одна 
часть смотрела на террор отрицательно, как на 
средство неспособное пробудить народ к активной 
деятельности, и склонялась к организации массо-
вых форм борьбы. Другие представители южных 
групп считали, что терроризм не следует включать 
в программу до тех пор, пока не будет сформиро-
вана сила, способная проводить его в жизнь3. Так 
видели проблему использования террористической 
борьбы основные неонароднические объединения, 
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участвовавшие в создании Партии социалистов —  
революционеров.

Сигналом, подтолкнувшим неонародников к 
объединению, стали теракты, осуществленные тер-
рористами — одиночками. Первый за долгое время 
террористический акт осуществил бывший студент 
П.В. Карпович, убивший 14 (27) февраля 1901 г. во 
время приема просителей министра народного про-
свещения Н.П. Боголепова4. Вскоре был совершен 
новый террористический акт — неудачное поку-
шение на обер-прокурора Синода К.П. Победонос-
цева, осуществленное сыном чиновника Н.К. Ла-
говским ночью с 8 (21) на 9 (22) марта 1901 г.5. 
Стихийное возобновление террора свидетельство-
вало о нарастающем недовольстве в обществе и от-
сутствии возможности законным путем влиять на  
власть.

Неонародники резко отреагировали на акты воз-
мездия одиночек, что нашло отражение на страни-
цах газеты «Революционная Россия»: «К чему те-
перь наши споры о том, нужен или не нужен террор, 
если террористические факты начались помимо на-
ших решений и наших программ»6. С образованием 
на рубеже 1901—1902 гг. Партии социалистов — 
революционеров вопрос о включении террористи-
ческой борьбы в число методов партийной работы 
был решен положительно и на политической арене 
Российской империи возникла первая радикальная 
организация ХХ в., не только официально включив-
шая террор в свою программу, но и рассматривав-
шая его в качестве главного средства борьбы с само-
державием.

Эсеровский терроризм как метод политической 
борьбы представлял собой политически мотивиро-
ванные убийства, представляющие угрозу безопас-
ности и жизни людей, направленные на запугива-
ние правительства и широких общественных слоев, 
имеющие идеологическое и этическое обоснование. 
Политический терроризм ПСР выделялся среди об-
щей террористической активности начала ХХ в. по 
нескольким причинам.

Во-первых, эсерам удалось достичь существен-
ных результатов в деле политических убийств. Их 
жертвами стал ряд ключевых государственных 
фигур Российской империи7, чья деятельность 
оценивалась партией как реакционная, а сами они 
считались столпами самодержавного режима или 

прославились «варварством своих расправ над ра-
бочими, крестьянами, учащейся молодежью»8. По 
подсчетам эсера М. Ивича, издавшего «Статисти-
ку террористических актов, признанных Партией 
социалистов — революционеров», за годы Первой 
русской революции членами ПСР был совершен 
191 террористический акт9. Эсеровский террор 
унес жизни 16 губернаторов и 33 заместителей 
губернаторов и генерал-губернаторов. Подобного 
«успеха» в целенаправленном и систематическом 
устранении высокопоставленных государственных 
деятелей не знала никакая другая политическая  
партия.

Во-вторых, отличительной особенностью эсе-
ровского политического терроризма, выделявше-
го его среди общей террористической активности 
начала ХХ в., была разработка его теоретического 
обоснования. Ни одна организация, обращавшаяся 
к террору, не оставила после себя столь разработан-
ного объяснения необходимости его включения в 
число средств и методов борьбы с существующим 
политическим режимом.

Подготовка к террористической борьбе была 
формально начата ПСР еще до официального опре-
деления ее места и роли среди прочих видов партий-
ной работы. Эсеры решили открыто не пропаганди-
ровать террор до тех пор пока инициативной группе 
не удастся совершить террористического акта цен-
трального значения10. Для осуществления санкцио-
нированных партией убийств высших должностных 
лиц и членов царской фамилии, в первую очередь 
в Санкт-Петербурге и Москве, Центральный Коми-
тет ПСР создал специальную автономную заговор-
щическую группу, названную Боевой организаци-
ей (БО).

Сразу после первого успеха в деле политиче-
ского терроризма — убийства бывшим студентом 
С.В. Балмашевым 2 (15) апреля 1902 г. министра 
внутренних дел Д.С. Сипягина11, в свет вышел 
ряд концептуальных работ: прокламация «По де-
лам Вашим воздастся», статьи «Террористический 
элемент в нашей программе», «Террор и массовое 
движение» и некоторые другие. Они обосновы-
вали место, роль и необходимость боевой работы 
среди средств воздействия партии как на власть, 
так и на общество и получили дальнейшее разви-
тие («Террор и дело Богрова», «Еще раз о терро-
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ре») в связи с постепенной эволюцией эсеровского  
терроризма12.

Что побудило Партию социалистов — револю-
ционеров обратиться к террористической борьбе? 
Главной причиной стало положение дел в стране. В 
программе партии утверждалось, что существовав-
ший политический строй исчерпал свое прогрессив-
ное значение, а самодержавие не только преврати-
лось в препятствие хозяйственного, общественно-
политического и культурного развития страны, но 
и в непосредственного союзника всех реакционных 
сил, поэтому «его низвержение является не только 
ближайшей и неотложной задачей..., но и крайне 
важным фактором международного прогресса»13. 
Партийная печать красочно описывала тяжелое по-
ложение народа, экономически и политически угне-
тенного правящим классом, отвечающим «свирепой 
жестокостью и наглым издевательством на малей-
шие проблески протеста»14.

Еще одной причиной стало отсутствие возмож-
ности законными способами отстаивать свои пра-
ва и добиваться поставленных целей. Лишенные 
возможности каким бы то ни было мирным путем 
влиять на власть, эсеры решили, что «свист пули — 
вот единственно возможный теперь разговор с на-
шими министрами, пока они не научатся понимать 
общечеловеческую речь и прислушиваться к голосу 
страны»15. Таким образом, ПСР возложила ответ-
ственность за негативные последствия тактики по-
литического терроризма на само руководство Рос-
сийской империи.

Каким, по мнению эсеров, должен был быть 
их террор? Террористическая борьба рассматри-
валась в качестве главного «оружия, поражающе-
го врага, ободряющего друзей и потрясающего 
страну»16. Борясь за расширение участия масс в 
революционном движении, эсеры провозгласили 
террор одним из «временных, переходящих тех-
нических средств борьбы, за которое берутся от-
нюдь не ради его самого, а лишь исполняя тяжелый 
долг, вытекающий из трижды тяжелых условий 
современной русской жизни»17. Лидеры партии 
считали терроризм «не только своим правом, но и 
своей священной обязанностью... на насилие от-
вечать насилием, за проливаемую народную кровь 
платить кровью его угнетателей»18. В защите инте-
ресов бесправного и угнетенного народа эсеры ви-

дели нравственное оправдание террористических  
актов.

Идеологи партии выделили три ключевых аспек-
та террористический деятельности. Во-первых, 
террор воспринимался как средство самозащиты 
общества от произвола властей. Во-вторых, как 
метод агитации масс. По мнению эсеров террори-
стические акты привлекают к себе всеобщее внима-
ние, «будоражат всех, будят самых сонных, самых 
индифферентных обывателей…, заставляют людей 
задумываться над многими вещами, о которых им 
раньше ничего не приходило в голову, — словом, за-
ставляют их политически мыслить, хотя бы против 
их воли»19.

В-третьих, террор оказывал дезорганизующее 
воздействие на власть. Особенно важное значение 
идеологи партии уделяли соединению боевого дела 
и массовых народных выступлений: «Когда прави-
тельству и без того становится все труднее и труд-
нее сдерживать всеобщее недовольство, когда его 
окружает огненное кольцо волнений, демонстра-
ций, сопротивлений властям, бунтов, тогда метко 
направленные удары, неожиданно сваливающие с 
ног наиболее ревностных и энергичных столпов ре-
акции, безусловно, способны внести в ряды прави-
тельственных слуг расстройство и смятение»20. По 
заявлению первого руководителя БО ПСР Г.А. Гер-
шуни, признавая неизбежность и целесообразность 
террористической борьбы, необходимым фактором 
перехода к ней являлось наличие определенных 
внешних условий, считавшихся сигналом к активи-
зации боевой работы: «Партия оставляет за собой 
право приступить к ней [к террористической борь-
бе] тогда, когда, при наличии окружающих условий, 
она признает это возможным»21. В деле дезоргани-
зации властных структур эсеры придавали исклю-
чительно важное значение соединению терроризма 
и народных выступлений, в чем видели ключевое 
различие между текущим моментом и временем На-
родной воли.

Политический террор не был самодовлеющим 
средством борьбы для ПСР, а провозглашался лишь 
одной из частей партийной работы. Следует отме-
тить, что на практике эсеры применяли различные 
способы продвижения своих идей от пропаганды 
и агитации до подготовки стачек, демонстраций, 
восстаний и актов политического террора, став-
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шего визитной карточкой партии. В теории боевое 
дело не должно было господствовать над други-
ми видами деятельности партии, а должно было 
способствовать усилению влияния параллельных 
форм борьбы22. В тактическом отношении для эсе-
ров было важно координировать террор с прочи-
ми видами партийной работы, неуклонно соблю-
дая принцип его технической и организационной  
независимости.

Эсеры, исходя из общественного признания по-
литически мотивированных убийств начала ХХ в., 
осуществленных террористами — одиночками, счи-
тали, что политический террор — средство слишком 
сильное и чреватое непредсказуемыми последстви-
ями, чтобы его можно было «предоставить индиви-
дуальному произволу отдельных лиц, подвержен-
ных случайным влияниям и настроениям»23. Таким 
образом, не отрицая героизм террористов — одино-
чек и их вклада в революционную борьбу, Партия 
социалистов — революционеров считала, что толь-
ко крупное политическое объединение достаточно 
компетентно и сильно для решения вопросов под-
готовки и проведения терактов. В статье «Террори-
стический элемент в нашей программе» утвержда-
лось, что «террористические удары должны быть 
делом организованным. Они должны быть под-
держаны партией, регулирующей их применение и 
берущей на себя нравственную ответственность за 
них»24. Только партийный контроль и руководство 
могли предотвратить как тенденцию оторванно-
сти террористической борьбы от всей остальной 
революционной деятельности, так и возможность 
превращения террора в самодовлеющее средство  
борьбы.

Рассмотренное выше теоретическое обоснова-
ние применения политического терроризма и ви-
дение его места и роли среди прочих методов пар-
тийной работы нашли отражение в Уставе Боевой 
организации ПСР, принятом в августе 1904 г. Устав 
определил задачи, структуру и принципы деятель-
ности БО ПСР, закрепил сложившиеся отношения 
между партией и ее боевым подразделением и под-
твердил ее права на полную техническую и органи-
зационную самостоятельность25.

В Уставе проводилась идея обособленности Бо-
евой организации, строившейся на началах строгой 
конспирации и разделения труда, задачей которой 

провозглашалась «борьба с самодержавием пу-
тем террористических актов»26. Устав, авторство 
которого приписывают Б.В. Савинкову, считавше-
муся правой рукой второго руководителя БО ПСР 
Е.Ф. Азефа, зафиксировал устоявшиеся формы 
ведения боевого дела: техническая и организаци-
онная самостоятельность Боевой организации, на-
личие отдельной кассы, ее зависимость только от 
общих указаний ЦК, касающихся круга лиц, про-
тив которых должна быть направлена боевая де-
ятельность, и момента полного или временного 
прекращения террора по политическим мотивам, 
осуществление связи между ЦК и БО через особо-
го уполномоченного, избираемого комитетом БО, 
который являлся ее верховным органом27. Устав 
из-за специфики боевого дела на практике никогда 
не применялся, однако он стал уникальным доку-
ментом, зафиксировавшим отношения между Пар-
тией социалистов — революционеров и ее Боевой  
организацией.

Эсеровская партия отличалась дифференциро-
ванным подходом к применению терроризма, прямо 
зависящего от политической обстановки в стране, 
и тщательным обоснованием выбора жертв, кото-
рые усиливали роль террора и делали его не просто 
насилием ради насилия, а средством борьбы с са-
модержавным режимом. Отношение Партии соци-
алистов — революционеров к политическому тер-
роризму менялось на разных этапах политической 
борьбы. На смену первоначального консенсуса по 
поводу использования террора, существовавшего 
на заре применения, пришел постепенный пере-
смотр его места и роли среди форм деятельности  
партии.

Сильное влияние на террористическую прак-
тику оказал Манифест 17 (30) октября 1905 г., про-
возгласивший широкий спектр гражданских прав и 
свобод, изменивший политический строй и остро 
поставивший вопрос о дальнейшей судьбе терро-
ра28. Совещание ЦК ПСР, состоявшееся в Женеве 
после дарования Октябрьского манифеста, показа-
ло, что единство партии по вопросу террора было 
нарушено. Подавляющее большинство его членов 
поддержало точку зрения лидера ПСР В.М. Чернова 
о необходимости временной приостановки полити-
ческого терроризма после подписания Манифеста 
17 октября, сохраняя дееспособность центральной 
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Боевой организации, способной в случае контрре-
волюции нанести ответный удар и защитить рево-
люционные завоевания. Мнение меньшинства вы-
разил видный член БО ПСР Б.В. Савинков, который 
утверждал, что террористическая борьба должна 
быть, наоборот, усилена в связи с невероятной рас-
терянностью руководства страны29. Подавляющим 
большинством голосов в ноябре 1905 г. эсеровский 
террор был временно прекращен в связи с измене-
нием политической обстановки.

Однако, к нему пришлось вскоре вернуться, 
так как правительство встало на путь реакции, бес-
пощадно подавив массовые народные выступле-
ния декабря 1905 г. Необходимость возобновления 
террористической борьбы поддержал сторонник 
массовых методов партийной работы М.А. На-
тансон, который признал, что справиться с не-
которыми, особенно зловредными лицами в пра-
вительстве можно только с помощью террора30. 
После завершения работы Первого съезда ПСР 
в январе 1906 г. была возобновлена подготовка к 
террористическим актам общегосударственного  
значения.

Подобные колебания в применении эсеров-
ского политического террора имели место также в 
период работы I Государственной Думы 27 апре-
ля (10 мая) — 9 (22) июля 1906 г). В мае 1906 г. на 
I Совете партии было принято постановление «Об 
изменениях в тактике партии», призывавшее до 
выяснения политики правительства временно при-
остановить террористическую деятельность31. По-
сле разгона Думы 9 (22) июля 1906 г. эсеры вновь 
обратились к террору.

Изменение политической обстановки в стране, 
проявившееся в даровании Октябрьского манифе-
ста и создании парламента стало причиной коле-
баний эсеров по отношению к террористической 
борьбе. Поставив вопрос о целесообразности по-
литического террора после подписания Манифеста 
17 октября Партия социалистов — революционеров 
сделала первый шаг на пути перехода к исполь-
зованию исключительно законных форм ведения 
партийной работы. Следующий шаг на этом пути 
был сделан в конце 1908 г., когда партию потряс-
ло разоблачение провокации Е.Ф. Азефа, поставив-
шее точку в истории эсеровского политического  
террора.

Подводя итог рассмотрению эсеровского теоре-
тического обоснования террористической борьбы 
можно сделать следующие выводы. Партия соци-
алистов — революционеров стала первой со вре-
мен Народной воли политической организацией не 
только объявившей политический террор одним из 
средств борьбы, но и развернувшей его в более ши-
роких масштабах. Террористическая деятельность 
ПСР выделялась среди общей эскалации политиче-
ского насилия в Российской империи начала ХХ в. 
по нескольким причинам. 

Во-первых, масштабом личностей жертв эсеров-
ского центрального террора. Во-вторых, созданием 
детального и стройного обоснования использова-
ния террористической борьбы, зафиксированного 
в программных документах и периодических изда-
ниях. В-третьих, дифференцированным подходом к 
террористической активности, прямо зависевшей 
от политической обстановки в стране и непосред-
ственно связанной с массовыми народными высту-
плениями. 

Статистика эсеровских терактов свидетельству-
ет о том, что популярность политического террора 
в разные периоды революционной борьбы была не-
одинаковой. Своего апогея обращение к терроризму 
достигло в разгар Первой русской революции. Та-
ким образом, воплотились в жизнь теоретические 
построения эсеровских лидеров о важности соеди-
нения террористической борьбы с массовыми про-
явлениями народного недовольства, свидетельству-
ющими о том, что террор переставал быть делом 
отдельных личностей32.

За все время существования Партии социали-
стов — революционеров ее видение и оценка цен-
трального политического терроризма прошли су-
щественную эволюцию от однозначного и полного 
одобрения до категорического отрицания. Террори-
стическую активность эсеры рассматривали в каче-
стве крайней временной меры борьбы со сложив-
шимся политическим режимом и экономическим 
строем. Для ее проведения практически сразу после 
создания партии была образована Боевая органи-
зация, главной задачей которой была подготовка и 
осуществление терактов, имевших общегосудар-
ственное значение. Она представляла собой строго 
законспирированную, небольшую группу лиц, об-
ладающую внутренней автономией.
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Первоначальный успех и легкость в осущест-
влении первых актов центрального террора, а так-
же специфическое общественное сочувствие рево-
люционерам, избравшим столь радикальный метод 
борьбы за поставленные цели, способствовали рас-
цвету тактики террористической борьбы. Однако, 
с течением времени существенно изменились как 
общественные настроения по отношению к тер-
роризму, который выродился в массовое, ничем не 
обоснованное насилие и потерял первоначальный 
ореол героизма, так и политическая ситуация в 
стране. Все это заставило эсеров реагировать на об-
щественно-политическую ситуацию и лавировать в 
применении такого специфического метода борьбы, 
как политический терроризм, что нашло выраже-
ние в прекращении и возобновлении работы Боевой 
организации во время Первой русской революции. 
Постепенно изначальный единогласный консенсус 
эсеров по поводу применения политического терро-
ра сменили нарастающие разногласия и дискуссии 
по поводу боевого дела, точку в которых поставило 
разоблачение провокации Е.Ф. Азефа, практически 
полностью дискредитировавшей террористическую 
борьбу в глазах общественности и приведшее в кон-
це концов к отказу от его применения.
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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 России160 № 12 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34  
ББК 67

ОГРАНИЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СНГ И КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 

ЕВРОПЫ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
САГЛАРА ГАРЯЕВНА ЛИДЖИЕВА,

помощник судьи Московского городского суда
E-mail: nksmgs@mail.ru 

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

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Исследуются ограничения наследственных прав по законодательству стран СНГ и континентальной Ев-
ропы. Проанализированы нормы Модельного Гражданского кодекса для стран СНГ, законодательные акты Австрии и Гер-
мании. Сделан вывод о том, что наиболее эффективно ограничение наследственных прав регулируется ГК Австрии. За-
конодательства других стран предусматривают ограничения наследственных прав, но не содержат единого подхода как в 
определении данного понятия, так и в мерах ограничения наследственных прав.

Законодательные акты Австрии и Франции содержат нормы, которые могли бы быть восприняты отечественным за-
конодателем, например, нормы о составлении завещания ребенком в возрасте 14 лет, о возможности наследовать детям «не-
достойных наследников», о составлении устного завещания в случаях неминуемой гибели наследодателя и многие другие.

Ключевые слова: право наследования, ограничение наследственных прав, отмена возрастных ограничений составле-
ния завещания.

Annotation. In this article the author explores limits inheritance rights under the laws of the CIS countries and continental Europe. 
The article analyzes the norms of the Model Civil Code for CIS countries, legislation ofAustria and Germany. It was concluded that 
the most effective restriction of inheritance rights is governed by the Civil Code of Austria. Other laws provide limited inheritance 
rights, but do not contain a single approach, as in the definition of the concept, and the measures limiting inheritance rights.

Legislative acts of Austria and France contain provisions that could be perceived by the domestic legislator, for example, the 
rules on drawing up wills by a child under the age of 14, the possibility to inherit by the children of «unworthy heirs», compiling oral 
wills in cases of imminent death of the testator, and many others.

Keywords: right of inheritance, restriction of inheritance rights, the abolition of age limits drawing up a will.

Научный интерес представляет изучение за-
конодательства зарубежный стран, содержа-
щего правила об ограничении наследственных  
прав. 

Данный интерес вызван, прежде всего, процес-
сами глобализации, интеграции и гармонизации 
отношений между государствами. Единообразие в 
применении норм позволило бы упростить взаимо-
действие в экономической, социальной, культурной 
и других областях жизнедеятельности.

Обратимся к изучению ограничения наслед-
ственных прав по законодательству стран СНГ и 
континентальной Европы.

Особый интерес представляет законодательство 
стран бывшего СССР, а ныне стран Содружества 
Независимых Государств.

Для единого подхода в имплементации и при-
менении норм гражданского законодательства стра-
ны—участницы СНГ выработали положения Мо-
дельного Гражданского кодекса1. 

Модельный ГК СНГ носит рекомендательный 
характер и не принуждает страны СНГ в полном 
применении, содержащихся в нем норм.

Разд. VI, ч. III Модельного ГК СНГ содержит 
рекомендательные нормы об ограничении наслед-
ственных прав. Ст. 1153 МК ГК СНГ устанавливает 
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возможность устранения от наследования недостой-
ных наследников. Не имеют право наследовать ни по 
завещанию, ни по закону лица, которые умышленно 
лишили жизни наследодателя или кого- либо из воз-
можных наследников или совершили покушение на 
их жизнь. В законодательстве РФ содержится более 
общая норма , которая указывает, что не могут на-
следовать граждане, совершившие противоправные 
действия. В остальном, перечень лиц, которые могут 
быть отстранены от наследования, в МК ГК СНГ со-
впадает с перечнем, содержащимся в ГК РФ. 

Согласно МК ГК СНГ завещание должно быть 
составлено в письменной форме, здесь, как и в нор-
мах ГК РФ, не предусматривается возможность со-
ставления устного завещания для гражданина. 

Наследодатель вправе обусловить получение 
наследства определенным условием относительно 
характера поведения человека, т.е. нормы МК ГК 
СНГ устанавливают возможность для наследодате-
ля совершить завещание с условием.

Как и по ГК РФ, так и по МК ГК СНГ наследо-
датель вправе возложить на наследника обязанность 
совершить завещательный отказ и возложение. 

МК ГК СНГ предусматривает право наследника 
отказаться от наследства, которое переходит к нему 
по завещанию или по закону. Отказ не допускается, 
если наследник отказывается от части наследства 
или совершает отказ с оговоркой или под условием. 
Отказополучатель также вправе отказать от завеща-
тельного отказа, но данное право его ограничивает-
ся невозможностью отказа от части завещательно-
го отказа, отказа с оговоркой, под условием или в 
пользу другого лица.

При разделе наследства также как и в нормах ГК 
РФ, в случае наличия неродившегося ребенка, такой 
раздел приостанавливается до рождения ребенка.

Проанализировав МК ГК СНГ можно сделать 
вывод, что он содержит общие нормы о наследо-
вании, которые должны быть конкретизированы 
законодательствами стран—участниц СНГ. Как от-
мечают Р.А. Барков и О.Е. Блинков, «желая сохра-
нить единое правовое поле, гражданские Кодексы 
Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыр-
гызстана, Таджикистана, так же как и России, в 
большей степени основывались на положениях Мо-
дельного ГК СНГ. Вместе с тем, Грузия и Украина 
разработали оригинальные гражданские Кодексы, 

альтернативные Модельному ГК СНГ, ставшие мо-
делями для некоторых других государств»2. 

Неменьший интерес представляет для ученых—
юристов изучение гражданского законодательства 
стран континентальной Европы, которые во многом 
восприняли римскую систему права. Проанализи-
руем законодательство стран Европы на примере 
Австрии и Франции.

«Всеобщий гражданский кодекс Австрии» 
от 1 июня 1811 г. (с изм. и доп. по состоянию на 
27 июля 2010 г.) содержит нормы о наследовании и 
ограничении наследственных прав3. 

Следует отметить, что ограничению наслед-
ственных прав посвящен двенадцатый отдел ГК 
Австрии. Тем не менее, нормы, об ограничении на-
следственных прав содержится и в статьях других 
отделов, посвященных наследованию.

Право наследования возникает согласно воле 
наследодателя, на основании наследственного до-
говора или по закону. Данные три права могут су-
ществовать наряду друг с другом, так что один из 
наследников может получить свою долю согласно 
завещанию, второй — согласно наследственному 
договору и третий — на основании закона. 

Нормами ГК Австрии разграничиваются понятия 
наследства и завещательного отказа. Завещательный 
отказ именуется легаторием, получатель завещатель-
ного отказа — легатарием, которого по смыслу пара-
графа 535 не рассматривают как наследника.

ГК Австрии ограничивает право наследовать 
следующие категории лиц: 
	 совершивших против наследодателя наказывае-

мое в судебном порядке деяние, которое может 
быть совершено только умышленно и за которое 
грозит наказание в виде более чем одного года 
лишения свободы;

	 грубо пренебрегших по отношению к насле-
додателю своими обязанностями, вытекающи-
ми из правоотношений между родителями и  
детьми,

	 принуждавших или обманным образом склоняв-
ших наследодателя к объявлению последней воли, 
препятствовавших в объявлении или изменении 
последней воли или подавлявших уже сформиро-
ванную наследодателем последнюю волю.
Данные категории лиц относятся к недостой-

ным наследниками и лишены права наследовать, 
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если не выяснится, что наследодатель простил их. 
Важно отметить, что в отличие от норм ГК РФ, при 
наследовании по закону потомки того, кто стал не-
достойным наследником, призываются к наследова-
нию вместо него.

Последняя воля может быть объявлена во внесу-
дебном и судебном порядке, письменно или устно, 
а если письменно — в присутствии свидетелей или 
без таковых. Если наследодатель желает объявить 
свою волю устно, то ее объявление следует внести в 
протокол и поместить в запечатанном виде на депо-
зит суда. Допускается составление устного завеща-
ния, если существует непосредственная опасность, 
что наследодатель умрет или потеряет способность 
объявить свою волю до того, как он будет в состо-
янии выразить ее иным способом. Для составления 
такого завещания должны быть привлечены два 
надлежащих свидетеля, которые оба должны при-
сутствовать одновременно.

ГК Австрии предусматривает право несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет объявить 
свою волю в присутствии нотариуса или перед су-
дом, за исключением случая, предусмотренного па-
раграфом 597.

Согласно параграфу 608 наследодатель вправе 
обязать своего наследника после своей смерти или 
в других определенных случаях передать принятое 
наследство второму назначенному наследнику. Дан-
ное предписание именуется фидеикомиссной суб-
ституцией, которая по умолчанию включает в себя 
и общее подназначение. До наступления фидеико-
миссной субституции назначенный наследник име-
ет ограниченное право собственности с правами и 
обязанностями узуфруктуария.

Наследодатель вправе ограничить свое распо-
ряжение условием, моментом времени, поручени-
ем или объявленным намерением. Также он может 
изменить или полностью отменить свое завещание 
или кодицилл.

ГК Австрии устанавливаются следующие меры 
ограничения наследственных прав: условие, мо-
мент времени и поручение.

Под условием понимается событие, в зависи-
мость от которого поставлено право. Условия подраз-
деляются на две группы в зависимости от оснований:
	 на утвердительные и отрицательные, в зависимо-

сти от наступления или не наступления события;

	 отлагательные, если завещанное право вступает 
в силу только после осуществления условия, и 
отменительные, если завещанное право утрачи-
вается с наступлением условия.
Если условия возможны и позволены, то завися-

щее от них право приобретается только вследствие 
его точного исполнения; они могут зависеть от слу-
чайности, от воли назначенных наследников, лега-
тария или третьего лица.

Условие, наступившее уже при жизни наследо-
дателя, должно повториться после смерти наследо-
дателя только в том случае, если условие заключа-
ется в действии наследника или легатария, которое 
может быть ими повторено.

Следующий вид ограничений — момент време-
ни. Если момент времени носит такой характер, что 
он [непременно] должен наступить, то завещанное 
право, как и другие безусловные права, переносят-
ся на наследников лиц, которым они завещаны, и 
только передача отодвигается до установленного в 
законе срока. Если будет очевидно, что установлен-
ное в последнем волеизъявлении время никогда не 
сможет наступить, то установление этого времени 
рассматривается как указание невозможного усло-
вия. Только в том случае, если наследодатель, долж-
но быть, лишь ошибся при подсчете этого времени, 
момент времени следует определять по вероятной 
воле наследодателя.

Пока право наследника или легатария остается 
отложенным вследствие еще не исполненного усло-
вия или еще не наступившего момента времени,, в 
отношении временного владения и пользования за-
вещанным имуществом или легатом имеют место те 
же права и обязанности, как и при фидеикомиссной 
субституции.

Наследодатель вправе оставить наследство при 
условии исполнения поручения. При неисполне-
нии поручения наследник лишается наследства. В 
случае, если поручение не может быть точно ис-
полнено, его следует стремиться исполнить по воз-
можности наиболее близко к поручению наследода-
теля. Если и это невозможно, то лицо, на которое 
возложено исполнение поручения, все же сохраняет 
за собой завещанное наследство, если из воли на-
следодателя не вытекает иное. Лицо, само сделав-
шее себя неспособным к исполнению поручения, 
утрачивает завещанное ему наследство.
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Как и ГК РФ, нормами ГК Австрии предусмо-
трено право на отказ от наследства и право на обяза-
тельную долю. Согласно параграфу 767 наследник, 
совершивший отказ от наследства, не имеет права 
требовать обязательную долю.

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что ГК Австрии достаточно полно регу-
лирует ограничение наследственных прав. Пред-
ставляется, что у австрийского законодателя есть 
сформированная концепция и представление об 
ограничении наследственных прав. Гражданское 
законодательство предусматривает нормы, которые 
в российском законодательстве не содержатся, на-
пример, право несовершеннолетних от 14 до 18 лет 
завещать свое имущество и другие.

Исследуем Гражданский кодекс Франции (Ко-
декс Наполеона)» от 21 марта 1804 г. (с изм. и доп. 
по состоянию на 1 сентября 2011 г.)4.

ГК Франции предусматривает наследование по 
закону и по завещанию.

Согласно ст. 902 все лица имеют право отчуж-
дать и получать имущество как на основании дого-
вора дарения, так и завещания, за исключением тех, 
кого закон объявляет лишенным этой юридической 
способности.

Несовершеннолетний, не достигший шестнад-
цати лет, не вправе распоряжаться имуществом 
никоим образом, с учетом того, что установлено 
в гл. IX настоящего титула. Таким образом, уста-
навливается возможность совершать завещание с 
16 лет.

Однако, для данного права несовершеннолетне-
го, достигшего 16 лет, есть ограничения:
	 несовершеннолетний, достигший шестнадцати-

летнего возраста и не объявленный полностью 
дееспособным, вправе распоряжаться имуще-
ством лишь путем завещания и лишь в пределах 
половины того имущества, которым закон по-
зволяет распоряжаться совершеннолетнему;

	 несовершеннолетний, в том числе и достигший 
шестнадцатилетнего возраста, не вправе распо-
рядиться имуществом в пользу своего опекуна 
даже путем завещания;

	 несовершеннолетний, достигший совершенно-
летия или объявленный полностью дееспособ-
ным, не вправе распорядиться имуществом в 
пользу того, кто был его опекуном, если оконча-

тельный отчет об опеке не был предварительно 
представлен и проверен. 
Законодательно также предусмотрены иные 

ограничения наследственных прав:
	 представители дипломированных медицинских 

и фармацевтических профессий, а также пред-
ставители вспомогательного медицинского 
персонала, лечившие лицо во время болезни, 
повлекшей его смерть, не имеют права восполь-
зоваться дарственными или завещательными 
распоряжениями, которые были сделаны в их 
пользу во время указанной болезни;

	 судебные уполномоченные по защите совер-
шеннолетних и юридические лица, от имени ко-
торых они осуществляют свои функции, не име-
ют права воспользоваться дарственными или за-
вещательными распоряжениями, которые были 
сделаны в их пользу лицами, находящимися под 
их защитой.
Завещательные распоряжения, сделанные в 

пользу здравоохранительных, социальных и лечеб-
но-социальных заведений, а также общественно-по-
лезных учреждений, будут иметь силу лишь в той 
мере, в какой они разрешены постановлением пред-
ставителя государства в департаменте.

Наследник может быть признан недостойным 
если:
	 осужден как исполнитель или соучастник к уго-

ловному наказанию за умышленное убийство 
или за покушение на убийство умершего;

	 осужден как исполнитель или соучастник к уго-
ловному наказанию за умышленное нанесение 
побоев или совершение насилия, либо за напа-
дение, не связанное с телесными повреждени-
ями, когда указанные деяния повлекли гибель 
умершего и были совершены без намерения 
причинить ему смерть. 

	 осужден как исполнитель или соучастник к 
исправительному наказанию за умышленное 
убийство или за покушение на убийство умер-
шего;

	 осужден как исполнитель или соучастник к ис-
правительному наказанию за умышленное наси-
лие, повлекшее гибель умершего, которое было 
совершено без намерения причинить смерть;

	 осужден за лжесвидетельство в уголовном деле 
в отношении умершего;
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	 осужден за умышленное бездействие при совер-
шении другим лицом либо тяжкого, либо менее 
тяжкого преступления, <*> посягавшего на фи-
зическую неприкосновенность умершего, в ре-
зультате чего наступила смерть, при условии, что 
бездействовавший мог воспрепятствовать тако-
му деянию без риска для себя или третьих лиц;

	 осужден за заведомо ложный донос на умерше-
го, если деяния, о которых был сделан донос, по-
влекли применение мер уголовного наказания.
Равным образом могут быть признаны недо-

стойными права наследования те, кто совершил 
указанные деяния, но в отношении кого уголовное 
дело не может быть возбуждено, или если оно было 
прекращено ввиду их смерти.

Таким образом, французский законодатель под-
робно описывает виды противоправных деяний, 
являющихся основаниями для отстранения наслед-
ников.

Отметим также, что дети недостойных наслед-
ников не исключаются из числа наследников по 
вине их родителя, независимо от того, призываются 
ли они к наследованию от своего имени или в силу 
права представления; однако, это лицо ни при каких 
обстоятельствах не может требовать предоставить 
ему наследственное имущество в пользование по 
праву, которое закон предоставляет отцу и матери в 
отношении имущества их детей.

Правом на обязательную долю согласно ГК 
Франции обладают дети наследодателя. Ст. 913 ГК 
Франции устанавливает размер доли, находящейся 
в распоряжении, в зависимости от числа детей: не 
могут превышать половины имущества распоря-
жающегося лица, если к моменту смерти он имеет 
одного ребенка; 1/3 имущества, если он имеет дво-
их детей; 1/4 имущества, если он имеет троих или 
более детей, независимо от того, являются ли дети 
рожденными в браке или внебрачными. И только при 
отсутствии родственников по нисходящей линии и 
пережившего супруга благодеяния могут исчерпы-
вать весь объем имущества (ст. 916 ФГК). 

Вместе с тем, с принятием Закона от 3 декабря 
2001 г., реформировавшего правовое положение 
супруга, как отмечается во французской литерату-
ре, законодатель избрал компромиссное решение, 
включив супруга в число необходимых наслед-
ников, однако его доля не прибавляется к долям 

остальных необходимых наследников (что могло бы 
в значительной степени сократить долю имущества, 
находящуюся в свободном распоряжении), а пере-
живший супруг не делит обязательную долю в на-
следстве с остальными наследниками (что могло бы 
в значительной мере сократить защиту, предостав-
ленную тем необходимым наследникам, которые 
уже были признаны законом); обязательная доля 
супруга предоставляется ему только в том случае, 
если не существует других необходимых наследни-
ков. Таким образом, если существуют необходимые 
наследники (по восходящей или нисходящей ли-
нии), переживший супруг не имеет права на обяза-
тельную долю в наследстве5.

Согласно ст. 767 ГК Франции на наследников 
умершего супруга возлагается бремя выплаты по-
собия наследующему супругу, который испытывает 
нужду. В таком случае, алиментное пособие выпла-
чивается за счет наследства. В его выплате участву-
ют все наследники, а в случае недостаточности — 
все сингулярные легатарии, пропорционально их 
доле.

Таким образом, законодательство Франции на-
деляет своего гражданина наследственным правом, 
при этом предусматривая разумные ограничения.

Проанализировав законодательные акты стран 
СНГ, Австрии и Франции, можно сделать вывод, 
что все они содержат нормы об ограничении на-
следственных прав. Наиболее эффективные прави-
ла об ограничении наследственных прав содержатся 
в законодательстве Австрии. 

Законодательство других стран, конечно, содер-
жит нормы об ограничении наследственных прав, 
но не предусматривают четкую систему мер огра-
ничения наследственных прав. 

Следует также отметить, что законодательства 
Австрии и Франции содержат нормы, которые не 
предусмотрены законодательством РФ. Российское 
законодательство содержит запрет на составление 
устного завещания, запрет на составление завеща-
ния несовершеннолетним, невозможность детей не-
достойных наследников призываться к наследова-
нию. Напротив нормы гражданского и наследствен-
ного права Австрии и Франции предусматривают 
возможность составить устное завещание, соста-
вить завещание несовершеннолетним и призывает 
детей недостойных наследников к наследованию.
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Представляется, что законодательство РФ мож-
но дополнить нормами о: составлении завещания в 
устной форме, в случае неминуемой гибели насле-
додателя; составлении завещания несовершенно-
летним ребенком в возрасте 14 лет; праве на наслед-
ство по представлению для детей «недостойных 
наследников». Данные нормы повысят качество за-
конодательства РФ и его эффективность.
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Развитое правовое государство объективно слу-
жит интересам гражданского общества, которое в 
свою очередь стимулирует развитие демократиче-
ского государства и осуществляет контроль за его де-
ятельностью, так как в некоторых областях государ-
ство не в состоянии обойтись без поддержки инсти-
тутов гражданского общества. Зрелое гражданское 
общество способно обеспечить демократический по-
рядок формирования органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления1.

Общество и государство — понятия несовпа-
дающие. Первое шире второго, так как в обществе, 
кроме государства, есть и негосударственные струк-
туры (политические партии, политические движе-
ния, общественные организации и объединения, 
трудовые коллективы и т.д.). Государство — лишь 
политическая часть общества, его элемент. Обще-
ство в широком смысле — система исторически 
сложившихся форм совместной деятельности лю-
дей; в узком — исторически конкретный тип соци-
альной системы, определенная форма обществен-
ных отношений.

Государство — это организация политической 
власти, содействующая преимущественному осу-
ществлению классовых, общечеловеческих, рели-

гиозных, национальных и других интересов в пре-
делах определенной территории.

Государство занимает в обществе центральное 
положение. По характеру государства можно судить 
о характере всего общества, его сущности. Государ-
ство по отношению ко всему обществу выступает 
как средство управления, ведения общих дел (обе-
спечивает порядок и общественную безопасность), 
а по отношению к противникам — нередко как ору-
дие подавления и насилия.

В правовом государстве власть должна быть 
подчинена праву. Ученые-правоведы отмечают, что 
«способность общества к контролю над властью — 
признак развитого гражданского общества ... и толь-
ко при условии существования гражданского обще-
ства государство становится «правовым»2. В таких 
условиях общественный контроль за деятельно-
стью государственных органов представляется не-
обходимым институтом, с помощью которого в пер-
вую очередь обеспечивается охрана и защита прав 
и свобод человека3. При этом под общественным 
контролем за деятельностью органов государствен-
ной власти следует понимать самостоятельный и 
установленный законом вид социального контро-
ля уполномоченных субъектов, направленный на 
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обеспечение законности в деятельности органов 
государственной власти. В этом аспекте контроль 
рассматривается как форма юридической деятель-
ности, при которой уполномоченные органы и лица 
для получения юридически значимых результатов 
и оказания (обеспечения) регулирующего воздей-
ствия, в рамках проведения контроля осуществляют 
на подконтрольных объектах сбор и проверку ин-
формации о фактическом выполнении нормативных 
предписаний, соблюдении требований нормативных 
и правовых актов и непосредственно принимают 
меры по предупреждению и пресечению допущен-
ных нарушений (отклонений) в целях обеспечения 
охраны интересов общества и государства, защиты 
прав и свобод граждан4.

В настоящее время во многих европейских го-
сударствах, и в Российской Федерации в частности, 
сложилось устойчивое понимание того, что грани-
цы между государственной властью и обществом 
не могут всегда проводиться в пользу государства. 
Новый период отношений характеризуется устране-
нием барьеров между гражданским обществом и го-
сударством, поиском путей для взаимопонимания.

В демократических государствах постепенно 
исчезает существовавшее длительное время про-
тивостояние общества и государства. Государство 
осознает свою ответственность перед гражданским 
обществом и стремится обеспечить соблюдение 
правовых норм, эффективность управления и соци-
альные нужды, усиливается контроль гражданского 
общества за государством.

Таким образом, гражданское общество находит-
ся в диалектической взаимосвязи с государством, 
которая проявляется в том, что чем сильнее граж-
данское общество, тем эффективнее роль государ-
ства. И наоборот, неразвитое гражданское общество 
приводит к чрезмерному усилению государства, ко-
торое подчиняет себе общество. В то же время было 
бы ошибкой противопоставлять общество и госу-
дарство, так как они не могут существовать отдель-
но. Общество порождает, выделяет из своих недр 
государство — его политическую организацию.

Следует подчеркнуть, что, хотя гражданское 
общество представляет собой самоорганизующу-
юся систему, его движение вперед протекает более 
успешно, если государство создает для этого бла-
гоприятные условия. Вот почему для формирова-

ния гражданского общества необходима сильная 
государственная власть, которая основывается на 
демократизме, признании верховенства закона и го-
сподства права и на других принципах, лежащих в 
основе правового государства.

Становление гражданского общества — это не-
прерывный, бесконечный процесс, в котором одно-
временно развиваются и гражданин, и государство, и 
общество в целом. В этом процессе формируются бо-
лее упорядоченные, менее конфликтные отношения. 
Гражданское общество оказывает влияние на госу-
дарство. Оно является определяющим по отношению 
к своему государству, ибо всякое государство — это 
концентрированное выражение и воплощение обще-
ства. Отсюда вытекает следующее: каково общество, 
таково и его государство. В свою очередь, государ-
ство оказывает обратное влияние на гражданское 
общество, его структуры. Так, принимаемые государ-
ством правовые акты либо стимулируют его развитие, 
либо оказываются тормозом. В правовом государстве 
правотворческая деятельность находится под контро-
лем общества, обеспечивает его поступательное раз-
витие и демократизацию всех сторон его жизни.

Степень зрелости гражданского общества и всех 
его составляющих институтов — это тот критерий, 
который характеризует стабильность и прочность 
конституционного строя. В связи с этим закрепле-
ние в конституционно-правовых нормах основ граж-
данского общества позволяет юридически обеспе-
чить независимость общества от государства, пред-
усмотреть гарантии от незаконного вмешательства 
последнего в дела общества, установить границы 
и пределы государственного воздействия на обще-
ственные отношения.

Российское государство как главная властву-
ющая и организующая сила содействует развитию 
институтов гражданского общества, обеспечивает 
нормальную деятельность всех негосударственных 
организаций в рамках их уставных задач, содей-
ствует их развитию и совершенствованию. Это вы-
ражается в следующем.

1. Государство гарантирует конституционное 
право граждан на объединение в общественные орга-
низации и создает необходимые условия для их успеш-
ной деятельности. Общественные организации поль-
зуются широкими политическими свободами: слова, 
печати, собраний, митингов, уличных шествий и де-
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монстраций. Государство оказывает им в необходи-
мых случаях материальную помощь, закрепляет в за-
конодательстве наряду с другими формами собствен-
ности собственность общественных организаций.

2. Государство определяет правовое положе-
ние общественных и иных организаций, осущест-
вляет регистрацию их уставов. Внутренние же от-
ношения между членами организации регулируют-
ся нормами общественных организаций.

3. Деятельность общественных организаций 
находится под охраной государства. Охрану их прав 
и интересов осуществляют суд, прокуратура и дру-
гие государственные органы. Они же содействуют 
в реализации некоторых решений общественных ор-
ганизаций, например решений кооперативных или 
частных организаций, если они не исполняются в 
добровольном порядке. В то же время государство 
осуществляет надзор за соблюдением общественны-
ми организациями требований законов и обеспечи-
вает их строгое исполнение и др.

Однако Российская Федерация, способствуя 
формированию гражданского общества, должна 
учитывать, что в России имеется ряд специфиче-
ских особенностей, которые оказывают существен-
ное влияние на весь этот процесс. Во-первых, в 
социальной психологии граждан России сформиро-
валась привычка доверять сильной авторитетной го-
сударственной власти, которая всегда брала на себя 
решение всех важнейших вопросов общественной 

жизни; во-вторых, в сознании россиян традици-
онно сильны коллективистские начала, привычки 
вести совместную жизнедеятельность; в-третьих, 
основная часть населения России никогда не была 
реальным собственником, была отчуждена от земли 
и средств производства.

С учетом этих особенностей необходимо рас-
сматривать проблемы формирования гражданского 
общества в России. Конституция РФ и законода-
тельство в целом создают благоприятные условия 
для формирования полноценного гражданского 
общества, однако сам процесс с неизбежностью по-
требует длительного периода, постоянного внимания 
и помощи со стороны государства. Закрепление идей 
гражданского общества в действующей Конституции 
РФ играет важную положительную роль, так как реа-
лизация их на практике способствует совершенство-
ванию конституционного строительства.

1 Миронов А.Л. Соотношение основ конституционного строя 
с конституционными принципами // Образование. Наука. Науч-
ные кадры. 2013. № 1. С. 14.
2 См.: Симонян Г.Р. Общие конституционные принципы 
устройства современного российского федеративного госу-
дарства // Законы России: опыт, анализ, практика. № 3. 2007. 
С. 18—19.
3 Представляется, что общественный контроль (наряду с го-
сударственным контролем), есть разновидность социального 
контроля.
4 Миронов А.Л. Соотношение основ конституционного строя 
с конституционными принципами // Образование. Наука. Науч-
ные кадры. 2013 № 1. С. 16.
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Аннотация. Анализ недавно включенных в Гражданский кодекс Российской Федерации положений, посвященных оп-
ционному договору и опциону на заключение договора, учитывая существующую в нашей стране правовую доктрину, позво-
ляет сделать вывод, что опцион, предусмотренный ст. 429.2 ГК РФ, не имеет каких-либо сущностных отличий от опциона, 
регламентируемого ст. 429.3 ГК РФ. 

Ключевые слова: опционный договор, опцион на заключение договора, соглашение, сделка, обязательство. 

Annotation. Analysis recently included in the Civil Code of the Russian Federation of the provisions dealing with option 
contracts and options on the conclusion of the contract, taking into account existing in our country, the legal doctrine, leads to the 
conclusion that the option provided for in Article 429.2 of the Civil Code does not have any essential differences from the option, 
regulated by Article 429.3 of the Civil Code.

Keywords: option agreement, the option to enter into a contract, agreement, transaction, commitment.

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-
ФЗ1 в Гражданский кодекс Российской Федерации, 
наряду с иными изменениями, внесены две новые 
статьи — 429.2, 429.3. Данные нормы посвящены 
новому для гражданского законодательства явле-
нию — «опциону». Данный феномен достаточно 
давно тревожит умы отечественных цивилистов. 
Вызвано это, в том числе и тем, что опцион явля-
ется понятием общевидовым, и в, то же время, раз-
ноплановым. Этот же факт, по всей видимости, и 
предопределил характер правовой регламентации 
соответствующих отношений. Как было отмече-
но, указанным Федеральным законом введены две 
нормы, каждая из которых, по логике законодате-
ля, должна была предусмотреть, хоть и непосред-
ственно связанную с юридически обеспеченной 
возможностью альтернативного выбора поведения 
(опционом), но, все же, отдельную правовую кон-
струкцию. В соответствии со ст. 429.2 ГК РФ в силу 
соглашения о предоставлении опциона на заключе-

ние договора (опцион на заключение договора) одна 
сторона посредством безотзывной оферты предо-
ставляет другой стороне право заключить один или 
несколько договоров на условиях, предусмотрен-
ных опционом. Другая сторона вправе заключить 
договор путем акцепта такой оферты в порядке, 
в сроки и на условиях, которые предусмотрены  
опционом.

Ст. 429.3 ГК РФ предусматривает опционный 
договор, по которому одна сторона на условиях, 
предусмотренных этим договором, вправе потре-
бовать в установленный договором срок от другой 
стороны совершения предусмотренных опционным 
договором действий, и при этом, если управомочен-
ная сторона не заявит требование в указанный срок, 
опционный договор прекращается.

Таким образом, на сегодняшний день отече-
ственным законодательством восприняты, по сути, 
все существующие в правовой плоскости проявле-
ния «опционности»2. 
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Безусловно, тот факт, что отечественное граж-
данское право, с учетом вновь возникающих в сфе-
ре имущественного оборота потребностей, готово 
заимствовать новые правовые механизмы, является 
положительным моментом. 

Однако, представляется, что соответствующие 
законодательные новеллы должны наиболее пол-
ным образом учитывать сформировавшуюся за мно-
гие годы цивилистическую доктрину.

Так, если говорить о модели «опциона», пред-
усмотренной ст. 429.2 ГК РФ, то она, по мнению 
автора, реципирована из американского права, в ко-
тором призвана решать ряд задач, присущих именно 
соответствующей правовой системе. Прежде всего, 
это проблема перфекции соглашений. 

Дело в том, что существующая в Америке си-
стема воззрений имеет несколько отличающийся от 
отечественного учения взгляд на правовую природу 
договора. Прежде всего, договор там раскрывается 
через совершенное взамен какого-либо встречного 
предоставления обещание, обеспеченное мерами 
государственного принуждения3. Это, в свою оче-
редь, приводит к тому, что оферта по праву США, 
по общему правилу не связывает субъекта, ее на-
правившего, до тех пор, пока не получен ответ (не 
выполнено действие) о соглашении на заключение 
договора, и, соответственно, может в любой момент 
быть отозвана. 

Наличие же института, в рамках которого не-
возможность отозвать предложение к заключению 
договора в течение определенного законом или со-
глашением времени закрепляется в качестве обязан-
ности (при том, что в США отсутствует полноцен-
ное учение об обязательствах), позволяет решать 
соответствующую задачу.

В российском гражданском праве включение в 
законодательство соответствующего варианта опци-
она, с одной стороны, будет способствовать разреше-
нию вопроса, связанного с обеспечением возникаю-
щих в последнее время в предпринимательской среде 
потребностей в новых юридических механизмах, по-
зволяющих организовывать взаимосвязи ее участ-
ников для будущего товарообмена4, а также предус-
мотрит возможность обусловливать возникновение 
(прекращение) прав и обязанностей обстоятельства-
ми полностью или преимущественно зависящими от 
воли сторон (потестативные условия)5.

С другой стороны, с учетом имеющейся в ци-
вилистическом учении концепции, в соответствии 
с которой категория «договор», имеет несколько 
значений (договор — как сделка; договор — как 
обязательство; договор — как документ), опцион на 
заключение договора, в том виде как он предусмо-
трен на сегодняшний день Гражданским кодексом, 
вызовет ряд несоответствий. 

Как известно, до введения анализируемой ста-
тьи оферта в отечественном гражданском праве, 
являясь предложением, которое обращено одному 
или нескольким лицам, достаточно определено, 
содержит все существенные условия и выражает 
намерение совершившего его лица считать себя за-
ключившим договор с ее получателем, рассматрива-
лась исключительно как составная часть юридиче-
ского факта (состава); другими словами необходи-
мая предпосылка образовывающегося договорного 
правоотношения. При этом воспринималась всегда 
исключительно как действие ничем, кроме личных 
мотивов лица ее направившего не обусловленное, 
т.е. не носящее обязательного характера с точки зре-
ния ее возникновения. Связано это с тем, что проис-
хождение оферты традиционно в нашей стране со-
относится с категорией правоспособности, ограни-
чение которой возможно только в исключительных 
случаях.

Теперь же, с введением соответствующей нор-
мы, оферта в гражданском праве России может быть 
рассмотрена не только с точки зрения основания 
возникновения обязательства, но и как составная 
часть его содержания, а именно — некое должен-
ствование. 

Дело в том, что, как было указано ранее, в соот-
ветствии с диспозицией ст. 429.2 ГК РФ по опциону 
на заключение договора одна сторона направляет 
безотзывную оферту в силу ранее достигнутого со-
глашения. 

Сам термин «соглашение» в настоящее время, 
исходя из анализа гражданского законодательства, 
научных положений, сложившейся судебной прак-
тики, воспринимается примерно одинаково — это 
совпадающее волеизъявление лиц, направленное на 
определенный правовой результат. Т.е. понятие «со-
глашение» в рамках гражданского права не иначе 
как основанием возникновения, изменения или пре-
кращения правоотношений признать нельзя. Даже 
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вновь введенный в ГК РФ институт переговоров о 
заключении договоров, казалось бы, до не давнего 
времени лишь «обслуживающий» реальные право-
вые (договорные) отношения, предусматривает воз-
можность заключения соглашения, основным по-
следствием которого является установление прав и 
обязанностей (ст. 434.1 ГК РФ).

Таким образом, наличие достигнутого соглаше-
ния иных, кроме как установление (изменение, пре-
кращение) прав и обязанностей, последствий иметь 
не может.

Другими словами, опцион на заключение дого-
вора — это соглашение в силу которого одна сторо-
на возлагает на себя обязанность впоследствии (или 
одновременно с его достижением) направить со-
держащую все необходимые условия безотзывную 
оферту в адрес другой стороны. 

С этой точки зрения опцион на заключение до-
говора есть не что иное, как «обыкновенное» дого-
ворное обязательство с присущим только ему пред-
метом исполнения. 

В результате все это приводит к тому обстоя-
тельству, что соглашение о предоставлении опцио-
на, предусмотренное ст. 429.2 ГК РФ, по факту не 
имеет каких-либо существенных отличий от опци-
онного договора, регламентируемого ст. 429.3 ГК 
РФ. Ведь в отсутствии перечня действий, исполне-

ния которых может требовать управомоченная по 
опционному договору сторона, соответствующая 
норма предполагает возможность включения в со-
держание и такой обязанности, как направление 
предложения заключить договор. Отсутствие же 
требования в обозначенный соглашением срок (так 
же, как в рамках опциона на заключение договора 
отсутствие акцепта) будет приводить к одному и 
тому же последствию — прекращению правоотно-
шения. 

1 Федеральный закон от 8 марта 2015 г. №42-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» //Собр. законодательства Российской Федерации, 
2015. № 10, ст. 1412.
2 В мировом масштабе «опцион» различается с точки зрения 
обозначения права, которое вытекает из договорных правоот-
ношений, при обозначении права, установленного ценной бума-
гой, а также в качестве безотзывной оферты, которую управомо-
ченное лицо может акцептовать, породив тем самым договор-
ные отношения с оферентом. 
3 Единый торговый кодекс США (Uniform Commercial Code 
(UCC)).
4 Макарчук С.О. Об организационной функции опци-
онного договора // Вестник Московского университе-
та МВД России Издательство: Московский универси-
тет МВД России (Москва) ISSN: 2073-0454. 2013. № 12.  
С. 36—38.
5 Например, см. поправки к опубликованному тексту законо-
проекта о внесении изменений в ГК РФ в части общих вопросов 
гражданского подготовленные подгруппой по общим вопросам 
гражданского права сформированной Министерством экономи-
ки РФ, сайт www.economy.gov.ru.

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-
денция». Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образо-
вания и науки. (Серия «Magister») / Под ред. О.В. Химичевой, О.В. Мичу-
риной. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. 287 с.

Учебное пособие, подготовленное в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспру-
денция», квалификация «магистр», отражает современные актуальные в 
теоретиче-ском и практическом плане проблемы уголовно-процессуаль-
ного права.

Для магистров, слушателей (студентов), адъюнктов (аспирантов) и 
преподавателей юридических вузов, а также для всех интересующихся проблемами уголовного судопроиз-
водства.Для курсантов (студентов), адъюнктов (аспирантов) и преподавателей юридических вузов, а также 
для всех интересующихся проблемами конституционного развития.
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Аннотация. Обосновывается идея единой системы обеспечения правосудия. В качестве системообразующей функции 
рассматривается правосудие как качественная характеристика правопорядка. Показывается, что полиция, наряду с другими 
правоохранительными органами исполнительной власти, всегда являлась и является важной, объективной и неотъемлемой 
частью названной системы. 

Ключевые слова: полиция, правосудие, правопорядок, предварительное следствие

Annotation. The idea of uniform system of ensuring justice locates. As backbone function justice as the qualitative characteristic 
of a law and order is considered. Is shown that the police, along with other bodies law enforcement agencies of executive power, was 
always and is an important, objective and integral part of the called system. 

Keywords: police, justice, law and order, preliminary investigation

Вклад полиции в обеспечение правосудия по 
уголовным делам существенен и объективно обу-
словлен публично-правовой природой преступле-
ния. Судебные стадии уголовного процесса в боль-
шинстве случаев имеют смысл только в результате 
эффективной деятельности полицейского аппарата 
и других «вспомогательных» органов, организаци-
онно действующих вне рамок судебной системы. И 
в этом смысле органы различных ветвей власти, са-
мостоятельность и независимость которых друг от 
друга сейчас традиционно подчеркивается и научно 
обосновывается, образуют единую систему, глав-
ной и единой функцией которой является справед-
ливое наказание каждого преступника. Обществен-
ное мнение о состоянии правопорядка и состояния 
правосудности в обществе формируется не на ста-
тистических отчетах, а очевидно, на общественном 
представлении об обеспеченности неотвратимости 
наказания. К слову, и уровень преступности в зна-
чительной степени зависит от реализуемости этого 
принципа2. Вместе с тем, в отечественной научной 
литературе до сих пор не преодолено изолирован-
ное исследование проблем организации противо-
действия преступности правоохранительной си-

стемой исполнительной ветви власти и судебной 
системой. Думается, что одна из причин такого 
состояния кроется в существующей интерпре-
тации положений законодательства об обеспече-
нии независимости и исключительности судебной  
власти. 

Как следует из анализа ст. 118 действующей 
российской Конституции, понятия «правосудие» и 
«судебная власть» законодателем отождествляются. 
Подавляющее большинство современных научных 
работ, посвященных проблемам правосудия, опира-
ются на эти узкоюридические трактовки. Узкоюри-
дический подход в рамках законодательных дефи-
ниций не позволяет увидеть проблему в целом и, по 
нашему мнению, является одной из главных причин 
малой эффективности судебно-правовых преобра-
зований в России.

Увлеченность исключительностью, независи-
мостью и обособленностью судов привела к тому, 
что оценки судебной реформы и деятельности судов 
оторваны от реальности и их социальной значимо-
сти. Приняв за исходное и неоспоримое положение, 
что правосудие есть результат исключительной дея-
тельности судов, все усилия реформаторов свелись 
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к совершенствованию форм судопроизводства и су-
доустройства. В результате форма достигла некой 
степени совершенства, но при этом вопрос: достиг-
ло ли правосудие более высокой степени совершен-
ства — остается открытым. 

Однако, этот просчет характерен не только со-
временной судебной реформе. Исторический опыт 
показывает, меры по реорганизации правосудия 
должны быть системными и затрагивать не только 
систему судов, но и других участников обеспечения 
правосудия и, в первую очередь, полицию3. 

Системный подход к исследованию требует 
рассматривать понятие правосудия не как особую 
форму государственной власти, осуществляемой в 
различных формах судопроизводства, а как резуль-
тат, состояние, атрибутивное свойство или качество 
политико-правовой системы (правового государ-
ства). В данном контексте правосудие не сводится 
к деятельность судов всех видов, а рассматривается 
как результат, который может быть выше или ниже 
в зависимости от свойств воспроизводящей систе-
мы — системы обеспечения правосудия. 

Понимание правосудия как качественной харак-
теристики правопорядка позволяет преодолеть зна-
чительную изолированность научных исследований 
отдельных элементов системы обеспечения право-
судия; придает целостное видение форм, методов, 
пределов и этапов преобразования системы в целом 
и каждой из ее частей. 

Системный подход позволяет определить роль 
и место полиции в обеспечении правосудия, дела-
ет очевидным невозможность обеспечения надле-
жащего правосудия за счет реформы лишь одного 
звена системы его обеспечения (пусть и самого важ-
ного) — судебной системы. 

Роль полиции в обеспечении правосудия по уго-
ловным делам в истории российского судопроизвод-
ства была разной, но всегда значимой. Так, книга 2 
тома 15 Свода Законов Российской империи, посвя-
щенная уголовному судопроизводству, уже во 2-ой 
статье принципиально определяет роль полиции в 
уголовном процессе: «Производство следствия и 
все меры к оному относящиеся, принадлежат По-
лиции»4. 

Великая судебная реформа 1864 г. пересмотрела 
этот порядок. Реализуя идею полноты судебной вла-
сти, реформаторы передали производство предвари-

тельного следствия судебным следователям, состо-
явшим при окружных судах. В ходе ее подготовки 
и проведения была предпринята попытка решить 
кардинальные проблемы организации следствия и 
участия в обеспечении правосудия полиции:
	 определить место следственных органов в си-

стеме правосудия, обеспечить процессуальную 
независимость следователя от административ-
ных органов;

	 обеспечить надлежащую защиту законных прав 
и интересов обвиняемого на предварительном 
следствии; 

	 разрешить вопрос о характере функций, испол-
няемых следователем; 

	 определить границы участия полиции в рассле-
довании преступлений; 

	 определить границы и формы допуска гласно-
сти и защитника на стадии предварительного 
следствия.
Однако меры, предпринятые в ходе судебной ре-

формы, оказались недостаточными для устранения 
двух главных недостатков этой стадии уголовного 
судопроизводства: медленности производства и вы-
сокого процента прекращаемости уголовных дел за 
неустановлением лица, совершившего преступле-
ние. В 70—80-х годах XIX в. проблемы предвари-
тельного следствия вновь стали одной из главных 
тем юридической литературы, в которой дебатиро-
вались недостатки предварительного следствия и 
необходимость его новой реорганизации. 

Общепризнанными причинами низкой эффек-
тивности следственного аппарата стали: 1) не-
удовлетворительность полицейского дознания и 
розыска; несовершенство устройства полиции: раз-
носторонность и многосложность ее обязанностей, 
неудовлетворительность кадрового состава поли-
ции, отсутствие нормального взаимодействия с чи-
нами судебного ведомства, в том числе и следовате-
лями; 2) неудачное законодательное разграничение 
дознания и предварительного следствия, совмеще-
ние в лице следователя разыскных, обвинитель-
ных и судебных функций; 3) неудовлетворительное 
служебное положение судебного следователя и, как 
следствие этого, плохой, с точки зрения образования 
и морально-нравственных качеств, кадровый состав 
следственного аппарата; отдаленность судебного 
следователя от местного населения вследствие об-
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ширности следственных участков; 4) чрезмерное 
обременение судебных следователей непосильным 
или излишним количеством труда; 5) недостаточ-
ный прокурорский надзор за производством рассле-
дования, выражавшийся в его пассивности во время 
расследования5.

Перечисленные проблемы актуальны и сегодня. 
Закон «О полиции»6 в ст. 12 об обязанностях поли-
ции разворачивает роль полиции в сфере обеспече-
ния правосудия. Возлагаемые на полицию обязан-
ности в этой сфере связаны с: 

1) приемом и регистрацией заявлений и со-
общений о преступлениях;

2) незамедлительным прибытием на место 
совершения преступления, место происшествия, и 
пресечением противоправных деяний, первичной 
документацией обстоятельств совершения престу-
пления, обеспечением сохранности следов престу-
пления; 

3) выявлением причин преступлений и усло-
вий, способствующих их совершению, принятием 
мер по их устранению; 

4) возбуждением уголовных дел в соответ-
ствии с подследственностью, производством дозна-
ний по уголовным делам, производство предвари-
тельного следствия по которым необязательно; 

5) выполнением неотложных следственных 
действий по уголовным делам, производство пред-
варительного следствия по которым обязательно;

6) исполнением в пределах своих полномочий 
решений суда (судьи), письменных поручений сле-
дователя, руководителя следственного органа, орга-
на дознания о производстве отдельных следствен-
ных действий; 

7) проведением оперативно-разыскных меро-
приятий, задержанием лиц, подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений, производ-
ством иных процессуальных действий;

8) осуществлением оперативно-разыскной 
деятельности в целях выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений;

9) осуществлением розыска лиц, совершив-
ших преступления или подозреваемых и обвиня-
емых в их совершении; лиц, скрывшихся от орга-
нов дознания, следствия или суда; осуществлением 
розыска похищенного имущества; установлением 
имущества, подлежащего конфискации;

10) оказанием содействие учреждениям и орга-
нам уголовно-исполнительной системы в осущест-
влении розыска и задержания лиц, совершивших 
побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбы-
вания уголовного наказания;

11) осуществлением государственной защиты 
потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства, судей, прокуроров, сле-
дователей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов, а также других защи-
щаемых лиц.

Нетрудно заметить, что сегодня, как и в пре-
дыдущие годы, результаты деятельности полиции 
в значительной степени влияют на нормальное и 
эффективное судебное производство по уголовным 
делам. Качество работы полиции самым непосред-
ственным образом сказывается на функционирова-
нии всей системы обеспечения уголовного право-
судия.

В последнее время предприняты значительные 
шаги по совершенствованию судебной системы 
и полиции. Однако, ни какие затраты, если они не 
учитывают системности обеспечения правосудия 
и направлены на совершенствования одного звена 
этой системы в отрыве от другого, не могут прине-
сти ощутимого результата. Совершенно очевидно, 
что ни судебные, ни административные учреждения 
не могут самостоятельно выполнить эту задачу, а 
потому неизбежно переплетение и объединение их 
усилий. На дистанции между фактом преступного 
деяния и судебной процедурой привлечения вино-
вного к юридической ответственности, совершенно 
объективно требуется большая работа полицейких 
органов, без которой трудно себе представить во-
обще правосудие по уголовным делам. На самом 
деле, полиция всегда находится ближе к повсед-
невной жизни общества, всегда имеет возможность 
оперативно отреагировать на противоправные про-
явления и, тем самым, обеспечить последующую 
правосудную функцию суда. Причем надо заме-
тить, что законная и эффективная деятельность 
полицейских органов в этой сфере в значительной 
степени обеспечивает эффективность правосудия, 
реализацию принципа неотвратимости наказания, 
который, как было уже сказано, является ключе-
вым для снижения напряженности криминогенной  
обстановки. 
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Таким образом, системный подход к обеспече-
нию правосудия требует выработки стратегического 
плана гармоничного реформирования всех звеньев 
системы обеспечения правосудия и, в первую оче-
редь, выработки функциональной согласованности 
судов и полиции.

1 Статья подготовлена с использованием Справочной правовой 
системы КансультантПлюс.
2 Преступность, явление сложное и, конечно, на нее влияет 
огромное количество факторов, например пьянство и алкого-
лизм (Подробнее см.: Ендольцева А.В., Никитин А.М. Пьянство, 
его истоки и криминологическая сущность // Российский следо-
ватель. 2013. № 13. С. 27—30.) Вместе с тем, яркой иллюстра-

цией влияния неотвратимости наказания на состояние правопо-
рядка  является распространение автоматической фотофиксации 
нарушений скоростного режима на дорогах. Даже при свобод-
ной дороге большинство водителей теперь ведут автомобиль с 
«ненаказуемой» скоростью.
3 Богатый и ценный материал по этой проблеме содержится в 
книге российского юриста и государственного деятеля В.Я. Фук-
са. См.: Фукс В.Я. Суд и полиция. В двух частях. М. 1989.
4 Свод законов Российской Империи, т. 15, кн. 2 «Законы о су-
допроизводстве по делам о преступлениях и проступках», ст. 2, 
СПб, 1857.
5 Подробнее см.: Мамонтов А.Г. Судебный следователь в исто-
рии российского судопроизводства. Учебное пособие / М.: Изд-
во Моск. ун-та МВД России, 2003; Мамонтов А.Г. Становление 
института предварительного следствия в рамках судебной ре-
формы 1864 г. М., 2005. 
6 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г., 3-ФЗ, // 
Российская газета. 2011, 8 февраля. № 25. 

Таможенное право. Учебник для студентов вузов, обучающих-
ся по специальности «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / под 
ред. Н.Д. Эриашвили. 6-е издание, переработанное и дополенное. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 303 с. (серия «Dura lex, sed lex»)

Учебник состоит из трех разделов: «Общие положения», «Таможен-
ная деятельность» и «Обеспечение законности деятельности таможен-
ных органов». 

В новом издании учтены изменения в законодательстве, а также ре-
шения Конституционного Суда РФ и иных государственных судебный 
органов по состоянию на 1 марта 2015 г.

Для студентов (курсантов) высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция» и «Таможенное дело», 
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Терроризм стал частью современной жизни, 
бичом всех демократических правительств. Сейчас 
мир является свидетелем новых тенденций терро-
ризма, которые ныне более фанатичны, более смер-
тельны и более глобальны, чем в любое другое вре-
мя. Терроризм сегодня более разнообразен с точки 
зрения своей мотивации, финансирования и разру-
шительных последствий его актов.

 Наибольшую угрозу к началу ХХI в. для стран 
Европы, Америки, России и других государств стал 
представлять исламистский, как мы его понимаем 
псевдорелигиозный терроризм. Проблема здесь за-
ключается, прежде всего, в том, что, для Европы, 
это «доморощенный» терроризм. Так, по данным 
западных исследователей в Германии 2005 г. на-
считывалось 105 террористов-исламистов, к янва-
рю 2011 г. — уже 130, к 2012 г. их число увеличи-
лось еще на несколько десятков, причем 96 человек 
из них являются гражданами стран Европейского  
Союза1.

За последние годы Российская Федерация, как 
и все мировое сообщество, пережила масштабные 
атаки со стороны международного и внутренне-
го терроризма: захват школы в Беслане (погибло 
330 человек), здания «Норд-Оста» в Москве (погиб-
ло 129 человек), вооруженное нападение на Наль-
чик (погибло 47 человек), взрывы домов в Москве, 
Буйнакске и Волгодонске (погибло 294 человека) и 
многие другие. В связи в с этим, еще в 2002 г. Прези-
дент России В.В. Путин справедливо заметил, что: 
«Мы имеем дело не просто с отдельными акциями 
устрашения нас обособленными вылазками тер-
рористов. Мы имеем дело с прямой интервенцией 
международного террора против России с тоталь-
ной, жестокой и полномасштабной войной, которая 
вновь и вновь уносит жизни наших соотечественни-
ков»2. По данным ГИАЦ МВД России, за последние 
7 лет (с 2008—2014 гг.) в стране зарегистрировано 
4 924 преступлений террористического характера3 
(см. табл.).
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Таблица 1
Динамика зарегистрированных преступлений  

в Российской Федерации

Вместе с тем, американская поддержка ислами-
стов в Сирии, Ираке, Ливии привела к неразбери-
хе в этих государствах и способствовала созданию 
группировки «Исламского государства» (далее в 
тексте — ИГИЛ или ИГ). Соединенные Штаты 
вступили в XXI в. инициаторами хаоса на ближнем 
востоке и основателями группировки «ИГИЛ». А 
именно, террористы «Исламского государства», во 
власти которых уже находится часть Ирака и Сирии, 
постепенно захватывают под свой контроль и Ли-
вию, пользуясь почти четырехлетней политической 
нестабильностью, конфликтом в государстве и сла-
бостью центральной власти. Данная организация 
начала свою деятельность еще в 2006 г., как часть 
«Аль-Каиды», тогда же возникло название «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта», давшее аббре-
виатуру ИГИЛ, которую используют до сих пор, 
хотя сейчас организация предпочетает называть 
себя просто «Исламским государством». В начале 
2014 г. ее лидер Абдалла Ибрагим ас-Самараи (так-
же известный как Абу Бакр аль-Багдади) заявил об 
отделении от детища Усамы бен Ладена, вероятно, 
почувствовав собственную силу и влиятельность, 

хотя бойцы до сих пор хранят верность идеям быв-
шего террориста № 1. В конце 2014 г. появились 
слухи о гибели аль-Багдади, но позже они не под-
твердились. В жестокости «ИГИЛ» не уступит сред-
невековым крестоносцам и инквизиторам. Кроме 
публичных казней «неверных», они очень жестоко 
следят за «чистотой» своих рядов, убить могут даже 
за курение. 

 В июне 2014 г. боевики «ИГИЛ» захватили вос-
ток Ирака и север Сирии, объявив о создании «Ис-
ламского государства», которое должно объединить 
мусульман мира. С осени 2014 г. представители ор-
ганизации постепенно проникали на территорию 
Ливии, в декабре глава американского военного ко-
мандования в Африке генерал Дэвид Родригес за-
явил о том, что на севере страны были обнаруже-
ны тренировочные лагеря «ИГИЛ», сообщало FT. 
Численность бойцов постепенно росла, и в феврале 
2015 г. мир столкнулся с серьезной угрозой проник-
новения «ИГИЛ» в Европу, поскольку Ливия имеет 
выход к Средиземному морю4.

Смена власти в Ираке, Ливии и других госу-
дарствах усилили антиамериканские настроения и 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Всего 3209862 2994820 2628799 2404807 2302168 2206249 2166399

Зарегистрировано преступлений 
террористического характера 642 654 581 622 637 661 1127

Направлено в суд дел по  
преступлениям  
террористического характера

240 263 236 240 301 265 367

Расследовано дел  
террористического характера 550 530 410 428 478 454 579

Приостановлено дел  
террористического характера 87 87 118 117 117 106 339

Раскрываемость преступлений 
террористического характера, 
абс.знач. %

85,90 77,65 78,53 80,34 81,07 63,07

Выявлено лиц, причастных к  
деятельности террористического 
характера

530 521 402 377 373 370 513
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внутри, и за пределами исламских стран во всем 
мире. Хотя конечный исход этих процессов не впол-
не ясен, одна вещь совершенно очевидна и понятна: 
XXI в. не позволит никакой стране оставаться изо-
лированной от международной ответственности за 
свои действия5.

Но именно ИГ за прошедший год удалось почти 
полностью приковать к себе мировое внимание, по-
теснив в новостной повестке и «Талибан», и «Аль-
Каиду». «МК» побеседовал с экспертами о том, ка-
кие факторы позволили группировке выделиться из 
ряда подобных, добиться столь масштабного резо-
нанса и стать прямой угрозой для других радикаль-
ных движений6.

Как видим, правительства большинства госу-
дарств обеспокоены терроризмом и уделяют много 
внимания борьбе с ним. Это так, ибо: «Обостре-
ние борьбы за сферы влияния между различными 
социальными силами, политическими идеологи-
ями, в том числе этнического и конфессиональ-
ного характера, частое применение субъектами 
мировой политики терроризма в качестве эффек-
тивного средства политической борьбы стало од-
ной из главных проблем, мешающих устойчиво-
му развитию, как России, так и всего мирового  
сообщества»7. 

Если на протяжении долгого времени считалось, 
что террористы представляют собой одного лидера 
и сеть небольших террористических групп, то на 
современном этапе мы видим, что терроризм мо-
жет исходить и от одного радикально настроенного 
молодого человека. Многочисленные европейские 
исследования показывают, что ныне многие терро-
ристы действуют по принципу «думай на глобаль-
ном, а действуй на местном уровне». Примером мо-
гут служить Мохаммед Мерах в Тулузе (Франция), 
Брейвик в Норвегии и др.

Если посмотреть более детально на террори-
стический акт, совершенный утром 19 марта 2012 г. 
в европейской школе «Сокровища Торы» в Тулу-
зе (Франция), то мы видим, что Мохаммед Мерах 
был гражданином Франции алжирского происхож-
дения, проживал в Тулузе, работал автослесарем. 
Знакомые с ним люди утверждали, что это тихий и 
вежливый молодой человек, который не производил 
впечатления религиозного фанатика и не спорил о 
политике. Когда дом, где он проживал, окружили 

полицейские, пытавшиеся уговорить его сдаться, 
то в это время он излагал свои политические и ре-
лигиозные взгляды, писал прокламации в Интер-
нете, на известном исламистском сайте «Джунд 
аль-Халифа» («Солдаты халифата») и указывал на 
то, что он вовсе не желает умирать за ислам, пред-
почитая за него убивать: и если он останется в жи-
вых, то количество его жертв с помощью Аллаха  
увеличится8.

В январе 2015 г. Францию захлестнула волна 
терактов. В среду группировка террористов «Аль-
Каиды» атаковала редакцию сатирического ежене-
дельника Charlie Hebdo, расположенного в центре 
Парижа, устроив там бойню. Были убиты 12 чело-
век, в том числе главный редактор издания Стефан 
Шарбонье.

За этим последовали акции террористов в дру-
гих городах страны и пригородах столицы респу-
блики9.

Террористический акт от 2 марта 2011 г. в Гер-
мании, свидетельствует о том, что террористов-оди-
ночек, причем граждан европейских государств, 
становится все больше. Так, молодой человек, во-
оружившись пистолетом и двумя ножами напал на 
территории аэропорта на двух летчиков. Напав-
ший был этническим албанцем из Косово, набож-
ным мусульманином. Хотя он и родился в Косово, 
его семья в течение 40 лет жила в Германии. Ког-
да террорист был еще школьников, в 2005 г. он со-
вместно с одноклассниками выиграл премию пра-
вительства и мечтал о создании школьного проекта 
по предотвращению насилия в обществе, подраба-
тывал в отделении почты в аэропорту. По данным 
немецкой прокуратуры, именно Интернет сыграл 
важную роль в радикализации подростка, когда на 
его страничке в Facebook была размещена ссылка 
на джихадский гимн битвы. Полицейским он при-
знался, что действовал в одиночку и не принад-
лежит к террористической сети или конкретной  
группе10.

Ныне прямое использование средств массовой 
информации (СМИ) «реализуется, как правило, в 
глобальной сети Интернет, где в этом качестве вы-
ступают сайты террористических структур. Интер-
нет является идеальной средой для деятельности 
террористов, поскольку доступ к ней крайне легок, 
потенциальная аудитория огромна, там легко обе-
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спечить анонимность пользователей, она никем не 
управляется и не контролируется»11.

Таким образом, мы видим, что терроризм пере-
стал существовать лишь только на «земле», он пе-
решел в иное глобальное пространство — в кибер-
пространство. На сегодняшний день деятельность 
террористов с использованием глобальной комму-
никационной сети Интернет в науке в полной мере 
не изучена. Силовые структуры как России, так и 
других стран ведут постоянный мониторинг таких 
сайтов.

В эпоху информационного общества телеком-
муникационные системы используются во всех 
сферах жизнедеятельности человека и государства 
через созданное киберпространство посредством 
глобальных компьютерных сетей. При этом без-
опасность тысяч их пользователей и целых госу-
дарств может оказаться в зависимости от несколь-
ких преступников12.

Некоторые западноевропейские ученые, такие 
как Габриэль Вайман, занимаются этой проблемой 
уже много лет. Им было выявлено, что в 1998 г. око-
ло половины из тридцати организаций, именуемых 
в качестве «иностранных террористических органи-
заций» имели свои веб-сайты. К 2000 г. практически 
все террористические группы обозначили свое при-
сутствие в сети Интернет. На данный момент име-
ются сотни сайтов, обслуживающих террористов и 
их сторонников13.

Терроризм в Интернете — очень динамичное яв-
ление. Веб-сайты могут внезапно появляться и так 
же внезапно исчезать, может изменяться их формат, 
но во многих случаях они исчезают путем измене-
ния их онлайн-адреса, при этом сохраняется полное 
содержание сайта. Для того, чтобы найти эти сайты 
необходимо проводить многочисленное сканирова-
ние Интернета. Огромное разнообразие названий 
сайтов, терминов в поисковых системах, чатов, 
форумов сторонников и сочувствующих, видеоро-
лики, ссылки на другие сайты, вот лишь то немно-
гое с чем приходится бороться правоохранитель-
ным органам России и других стран каждый день. 
Можно себе представить какой это титанический  
труд14.

Как известно, одним из важных обязательных 
условий функционирования террористических 
структур и результативности их деятельности счи-

тается скрытность. «В настоящее время имеются 
достоверные данные, что террористы активно ис-
пользуют при подготовке и координации терактов 
передачу зашифрованных посланий и приказов 
посредством электронной почты, интернет-чатов 
и форумов. В ходе подготовки теракта 11 сентября 
2001 г. ячейки «Аль-Каиды» использовали новые 
телефонные сервисы на базе Интернета для связи с 
другими террористическими группами за границей, 
а также специальное программное обеспечение для 
выхода в чат в Интернете для связи с угонщиками 
самолетов»15.

Анализ использования террористами сети Ин-
тернет показал, что их деятельность с его исполь-
зованием варьируется от ведения психологической 
войны, сбора информации и средств, до вербовки, 
пропаганды, а так же планирования и координации 
террористических актов. По своей природе Ин-
тернет во многом является идеальной ареной для 
деятельности террористических организаций. В 
частности, он предполагает:
	 легкий доступ;
	 отсутствие цензуры и других форм государ-

ственного контроля;
	 потенциально огромная аудитория по всему 

миру;
	 анонимность общения;
	 быстрый поток информации;
	 недорогая разработка и сопровождение веб-

присутствия;
	 большая возможность разместить на сайте как 

текст, графику, так видео- и аудио- записи, что-
бы пользователи могли скачать фильмы, песни, 
книги, плакаты и т.д. 
В связи с изложенным представляет интерес 

мнение американского терролога Джеймса А. Лью-
иса считающего, большинство ранних разработок 
о «киберугрозе» посвящены хакерам, террористам, 
иностранным шпионам и преступным группиров-
кам, «которые, вбив в компьютер несколько команд, 
могут получить контроль над важнейшими инфра-
структурами или разрушить их, а также парализо-
вать целые нации. Этот пугающий сценарий не под-
крепляется никакими доказательствами.

Террористические группы подобные «ИГИЛ», 
действительно широко используют Интернет, но 
только как средство связи внутри группы, сбо-
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ра средств и популяризации своей деятельности. 
Кибертеррорист может также использовать Ин-
тернет в своих целях, чтобы узнать номера кре-
дитных карт или иные ценные данные, необхо-
димые для обеспечения финансовой поддержки 
террористических операций. Кибертерроризм 
привлекает значительное внимание, но до насто-
ящего времени он являлся не многим больше, чем 
пропаганда, некая совокупность сведений или 
цифровой эквивалент надписей на стенах, с груп-
пами, опирающимися на сайты друг друга. Ника-
кие важнейшие инфраструктуры не пострадали от  
кибератак16.

Между тем, дальнейшее развитие новых ин-
формационных технологий, с простотой доступа к 
ним, относительно низкой их стоимостью, и пред-
ставляемыми ими широкими возможностями, от-
крывает для терроризма новые границы, переводя 
кибертерроризм в разряд серьезных опасных угрох 
для человечества, сравнимых, по оценкам специ-
алистов, с ядерным, бактериологическим и химиче-
ским оружием. При этом степень опасности угрозы 
кибертерроризма — в силу своей новизны — не до 
конца еще осознана.

1 Все цифры взяты из: «Выступление Государственного бюро 
расследований, раздел VII — Борьба с терроризмом (CTWG)», 

Австрия, 14 апреля 2011 г.
2 Обращение Президента России В.В. Путина к российскому 
народу // Российская газета. 7 сентября. 2004 г. 
3 Форма 494 ГИАЦ МВД России.
4 ИГИЛ вплотную подходит к Европе: Ливия может втя-
нуть в войну полмира http://obozrevatel.com/abroad/58436-igil-
vplotnuyu-podoshel-k-evrope-liviya-mozhet-vtyanut-v-vojnu-
polmira.htm
5 Godson, Roy. International Terrorism. Vital Sheeches of the Day, 
vol. 61, no. 17, June 15, 1995.
6 «Секрет успеха» ИГИЛ: как группировка стала угрозой для 
конкурентов-исламистов http://www.mk.ru/politics/2015/08/20/
sekret-uspekha-igil-kak-gruppirovka-stala-ugrozoy-dlya-
konkurentovislamistov.html
7 Мохаддам Ф.М. Терроризм с точки зрения террори-
стов: что они переживают и думают и почему обращают-
ся к насилию/ Пер. с англ. В.А. Соснин. М.: Форум, 2011.  
С. 72.
8 http://respublika-kz.info/news/politics/21497/
9 http://www.rg.ru/2015/01/09/khronika-site-anons.html
10 http://www.cbsnews.com/2100-202_162-20038801.html
11 Белоножкин В.Н., Остапенко Г.А. Информационные аспек-
ты противодействия терроризму. М.: Горячая линия — Телеком, 
2011. С. 12. 
12 Иващенко В.В. Эволюция законодательной техники обеспе-
чения противоправности терроризма. Дисс. … канд. юрид. наук: 
12.00.01. М.: РГБ, 2006. С. 11.
13 http://www.usip.org/publications/global-terrorism-after-iraq-
war
14 Требин М. Терроризм — болезнь современного общества. 
http://www.journalist.kharkov. org/1999-11/terrorism.htm
15 Белоножкин В.Н., Остапенко Г.А. Указ. соч. С. 12.
16 Джеймс А. Льюис Оценка риска кибертерроризма, кибер-
войны и других киберугроз // Терроризм в России и проблемы 
системного реагирования. М., 2004. С. 75—76.

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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Аннотация. Ценности православной культуры как неотъемлемая часть историко-культурного наследия России нужда-
ются в государственно-правовой охране. В отечественном законодательстве внимание уделяется совершенствованию право-
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Ценности православной культуры как неотъем-
лемая часть историко-культурного наследия России 
являются объектом посягательств и нуждаются в 
государственно-правовой охране1. Причем, ценно-
сти православной культуры долгое время не были 
объектом специальной уголовно-правовой охраны 
от хищений. 

Впервые похищение и иные посягательства на 
церковное имущество рассматривались как религи-
озное преступление в Указе 1669 г. «О следствии, 
суде и наказании людей духовного чина, которые 
объявятся в церковных, или в мирских татъбах, раз-
боях, в делании фальшивой монет и в убийствах»2.

Впоследствии в Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. (в редакции 1885 г.), 
всякое похищение вещей и денег как из самих церк-
вей, так и из часовен, ризниц и других постоянных 
и временных церковных хранилищ, квалифициро-
валось как святотатство. Предметами святотатства 

признавались, во-первых, предметы священные, 
т.е. предметы религиозного почитания христиан 
(ст. 243). Вторую группу составляли предметы освя-
щенные, т.е. вещи, употребляемые при совершении 
богослужения (ст. 244). В третью группу входили 
не освященные употреблением при богослужении 
предметы: принадлежащие церкви деньги, свечи и 
т.д. (ст. 247). К святотатству приравнивалось и раз-
рытие могил для ограбления тел или для поругания 
над погребенными, совершения каких-либо суевер-
ных действий, а также истребление, повреждение и 
похищение надгробных памятников, наружное по-
вреждение могил3.

Уголовное Уложение 1903 г. упразднило понятие 
святотатства в качестве религиозного преступления 
и сохранило его лишь как квалифицирующий при-
знак отдельных преступлений против собственно-
сти. Так, ст. 588 предусматривала в отдельной нор-
ме воровство в церкви; ст. 589 — в качестве квали-
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фицирующего обстоятельства разбой в церкви и т.д. 
Было исключено из понятия святотатства похище-
ние церковных денег и неосвященных предметов4.

В процессе становления советской власти цер-
ковь была отделена от государства и отменялась 
специальная уголовно-правовая охрана религиоз-
ных святынь и символов. Возникли определенные 
сложности, обусловленные тем, что имущество 
церквей и религиозных организаций, а также цен-
ные предметы культа, являясь собственностью об-
щин местных жителей, находились под контролем 
местных Советов рабочих и крестьянских депута-
тов, что нашло свое отражение в постановлении 
Народного комиссариата «О порядке проведения в 
жизнь Декрета «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви»5.

Особенностью охраны памятников православ-
ной культуры в СССР являлось отсутствие специ-
альных статей в уголовном законодательстве. Толь-
ко в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. предусма-
тривалась ответственность за сокрытие коллекций 
и памятников старины и искусства, в том числе и 
памятников православной культуры, подлежащих 
регистрации, учету или передаче в государственные 
хранилища6.

Основной вопрос, который приходилось решать 
при квалификации преступных посягательств на 
культурные ценности, это вопрос о виде собствен-
ности на них. Причем, с 1990 г. решение этой задачи 
существенно осложнилось сохранением действия 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР 1929 г. и УК 
РСФСР 1960 г. Формально продолжавшие действо-
вать, они противоречили вновь принятым законам 
СССР «О собственности в СССР» 1990 г. и «О сво-
боде совести и религиозных организациях» 1990 г.7.

Коллизия законов заключалась в том, что, с од-
ной стороны, вновь принятые нормативные акты 
провозглашали равенство всех форм собственности, 
с другой же, УК РСФСР 1960 г. квалифицировал 
преступления и определял тяжесть ответственно-
сти за его совершение в зависимости от формы соб-
ственности на предмет посягательства. Происходи-
ло это по той причине, что церковное имущество, 
согласно названному выше постановлению ВЦИК и 
СНК РСФСР 1929 г., объявлялось государственным. 
УК РСФСР 1960 г. определял приоритетной целью 
защиту именно государственного имущества8.

Начало специальной уголовно-правовой охра-
ны культурных ценностей от хищений положило 
принятие 1 января 1994 г. Федерального Закона 
Российской Федерации от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР», причем в законе указано, что в понятие 
культурные ценности входят и ценности православ-
ной культуры. Этим законом была введена специ-
альная ответственность за:
	 контрабанду культурных ценностей;
	 невозвращение на территорию Российской Фе-

дерации предметов художественного, истори-
ческого и археологического достояния народов 
Российской Федерации и зарубежных стран;

	 хищение предметов, имеющих особую цен-
ность9.
Таким образом, была введена усиленная ответ-

ственность за завладение культурными ценностя-
ми, независимо от способа совершения хищения. 
Приняв эту меру, законодатель своим отношением 
к способу совершения хищения показал, что обще-
ственную опасность данного деяния характеризует, 
прежде всего, сам предмет преступного посягатель-
ства.

Важной чертой рассматриваемого нормативно-
го акта является также то, что в нем из круга об-
стоятельств, влияющих на квалификацию хищений 
культурных ценностей, был исключен вопрос о 
виде собственности на них. Эффективность борьбы 
с посягательствами на культурные ценности, при-
нятие дополнений к УК РСФСР 1960 г. благотвор-
но сказалось на правоприменительной практике по 
рассматриваемой категории дел. Этому также во 
многом способствовало и то обстоятельство, что в 
соответствии с этими дополнениями посягательства 
на культурные ценности, в том числе и ценности 
православной культуры, были отнесены к категории 
тяжких преступлений.

В дальнейшем оценка законодателем хищения 
предметов, имеющих особую ценность, как тяжкого 
преступления выразилась в новой редакции ст. 10 
УК РСФСР, устанавливающей наступление уголов-
ной ответственности за совершение данного деяния 
с 14-летнего возраста, и ст. 36 УПК РСФСР, опреде-
лившей, что дела о преступлениях, предусмотрен-
ных ст. 147-2 УК РСФСР, подсудны суду не ниже 
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уровня краевого, областного, республиканского, ав-
тономной области и автономного округа10.

Началом следующего этапа в развитии уголов-
ного законодательства, предусматривающего от-
ветственность за преступления, посягающие на 
культурные ценности, следует считать 1 января 
1997 г. — момент вступления в силу нового Уго-
ловного кодекса Российской Федерации11. В ст. 164 
УК РФ, устанавливалась ответственность за хище-
ние предметов, имеющих особую ценность, была 
введена вторая часть, предусматривающая усилен-
ную ответственность за те же деяния, совершен-
ные группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, неоднократно, если 
они повлекли уничтожение, порчу или разрушение 
предметов или документов, имеющих особую исто-
рическую, научную, художественную или культур-
ную ценность. Кроме того, был расширен диапазон 
действий, относимых к категории противоправных 
деяний. Так, ст. 243 впервые вводилась ответствен-
ность за неосторожное уничтожение или поврежде-
ние памятников истории и культуры или иных куль-
турных ценностей, к которым относились и памят-
ники православной культуры12.

Таким образом, в Российской Федерации осо-
бое внимание уделяется совершенствованию пра-
вотворческой деятельности государства по охране 
историко-культурного наследия, в том числе и цен-
ностей православной религиозной культуры от пре-
ступных посягательств. 
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Аннотация. Рассмотрен ряд аспектов, касающихся вопросов формирования правосознания граждан. Эти вопросы увя-
зываются с механизмом формирования активной антикриминальной позиции населения. Раскрывается роль современных 
средств массовой информации, позволяющая, в одних случаях, формировать правовую культуру и правосознание, а в дру-
гих, — напротив действовать разрушительно. Отмечается, что в российском обществе уже давно назрели все предпосылки 
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direction. 
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Анализируя вопросы эффективности уголовно-
правового воздействия, вряд ли можно уйти от рас-
смотрения некоего специфического феномена, явля-
ющегося неотъемлемой частью общего правоохран-
ного механизма. Его специфика проявляется в том, 
что в большинстве случаев среднестатистический 
индивид требования уголовного закона соблюдает 
вполне добровольно, не ощущая при этом на себе 
непосредственного воздействия мер репрессивного 
характера в виде наказания или угрозы его приме-
нения. Такого рода «приводные ремни» соблюдения 
норм уголовного закона в специальной литературе, 
чаще всего, именуют правосознанием. 

Памятуя о существенной важности данного ком-
понента подчинения закону, в теоретическом плане 

предполагалось выявить содержание и направлен-
ность отношения к уголовному закону и практике 
его применения со стороны различных групп насе-
ления, а также факторы, их определяющие. В прак-
тическом плане предполагалось сформулировать 
конкретные рекомендации по формированию опре-
деленного типа отношений к уголовному закону и 
практике его применения у представителей различ-
ных групп населения1. 

При всей наглядности и одновременной слож-
ности в понимании, а еще большей сложности в 
более широком «культивировании» данного фено-
мена, несомненное значение приобретает изучение 
правосознания на различных его уровнях: общества 
в целом, макро- и микросоциальных групп и, на-
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конец, отдельных индивидов. Видимо, без доста-
точного уяснения функционирования механизма 
правосознания всех перечисленных уровней вряд 
ли возможно рассчитывать на построение эффек-
тивной уголовной политики. 

От мотивов правомерного поведения зависит, 
прежде всего, его устойчивость. Обычно выделяют 
три типа мотивации правомерного поведения: 

1) правомерное поведение под страхом наказа-
ния; 2) конформистское правомерное поведение; 
3) сознательное правомерное поведение. Наименее 
устойчивым является правомерное поведение под 
страхом наказания (страхом перед правоохранитель-
ной системой государства), наиболее — сознатель-
ное правомерное поведение, которое собственно и 
формируют системы воспитания («семья и школа») 
и средств массовой информации. Доминирование 
того или иного типа мотивации во многом опреде-
ляется правовой культурой и общественным право-
сознанием. Очевидно, чем выше правовая культура 
общества, тем большую роль играет сознательный 
выбор правомерного поведения, тем выше роль ин-
формационного воздействия в его формировании2. 

Характеризуя состояние правосознания и пра-
вовой культуры в российском обществе, В.П. Пуга-
чев, видимо, не без оснований отмечает отсутствие 
национальной идеи, основанной на концепции со-
гласия в обществе и соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина — старые социаль-
ные ценности развенчаны, новые не утвердились 
до сих пор. Сегодня, по мнению того же автора, от-
сутствуют ориентиры дальнейшего развития, а ведь 
именно на этих ориентирах и должна строиться вся 
государственная политика правового воспитания3. 

Исследованию правосознания, его содержания 
и структуры, как известно, посвящено множество 
специальных работ, авторами которых являются 
философы, социологи, психологи и, безусловно, 
правоведы4. Большинство указанных воззрений 
указываю на то, что правосознание, являясь эффек-
тивным регулятором значимого в правовом отноше-
нии поведения, помогает правильно разграничивать 
правомерные и противоправные формы поведения. 
Видимо, именно в этом его основная ценность, в 
том числе применительно к институциональной 
проблеме, рассматриваемой в настоящем исследо-
вании — эффективности уголовной политики. 

В анализируемом контексте проблемы следует 
признать достаточно интересными высказывания 
В.А. Шемшука, недоумевающего по поводу того, 
что в настоящее время совершенно необоснованно 
превозносится принцип построения так называе-
мого «правового государства», доставшегося нам в 
наследие от римского права. В своей работе автор 
призывает к созданию «этического государства» и 
указывает на его институциональные отличия от го-
сударства правового5. 

Им отмечается, что законы, устанавливаемые го-
сударством, поддерживаются полицией, в то время 
как в этическом государстве действуют не законы, 
а принципы морали, совпадающие с общественной 
моралью, поддерживаемой общественным мнением. 
Исследователь также обращает внимание на то, что в 
противоположность римскому праву древнее русское 
общество строилось не на запрещающих законах, а 
на совести граждан. В доказательство своего тезиса 
он приводит высказывание византийского историка 
Прокопия Кесарийского, посвященное славянам: «У 
славян не было государства, все законы у них были 
в голове». Отношения в древнем обществе регули-
ровались принципами кона, откуда слова «канон» 
(древнее «конон»), «испокон», «покон» (т.е. по кону). 
Руководствуясь принципами кона, человек избе-
гал ошибок и мог воплощаться снова в этой жизни. 
Принцип всегда выше закона, поскольку вмещает в 
себя больше возможностей, чем закон6. 

Однако, упомянутые принципы кона в насто-
ящее время не в состоянии заменить позитивного 
права. Более того, сам по себе государственный ап-
парат и появляется там и тогда, когда одними норма-
ми морали, традициями и обычаями уже не удается 
поддерживать баланс между интересами индивида 
и социума. Тем не менее, отмеченное вовсе не гово-
рит о второстепенности упомянутых неформальных 
установлений. Именно потенциал, заложенный из-
начально в нормах морали, нравственности, куль-
турных традициях и обычаях, способствует форми-
рованию активной антикриминальной позиции на-
селения, с одной стороны, повышая эффективность 
норм уголовного закона, а с другой, — синхронно 
снижая административные издержки на их приме-
нение. 

Закон может отражать, но может и не отражать 
фактические отношения людей в обществе и факти-
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ческие потребности самого общества. Закон может 
быть полезен, но может быть и вреден. Закон — это 
не право. Право — это воплощение справедливости, 
а закон — творение рук человеческих. Закон под-
вержен влиянию различных факторов и может быть 
социально вредным и даже социально опасным. 
Любое беззаконие может быть облечено в форму за-
кона. Именно поэтому не только право, но и закон, а 
также практика его применения должны быть про-
питаны моральными принципами. Только это всег-
да являлось и, видимо, будет являться питательной 
средой правосознания. 

Поэтому, если органы власти уделяют при-
стальное внимание формированию правосознания, 
то в этом случае они одновременно добиваются не 
только решения важных гуманитарных задач, но 
и достижения сугубо прагматических целей. В то 
же время, вряд ли следует в качестве основопола-
гающей цели ставить саму по себе эффективность 
действия норм уголовного закона. Заблуждения на 
этот счет, как это следует из отечественной и ми-
ровой истории, в большинстве случаев приводили 
к необоснованным жестким репрессиям. Очевидно, 
основополагающей целью здесь может быть толь-
ко лишь всеобъемлющая защита прав и законных 
интересов человека и гражданина. Отмеченное до-
стигается через неукоснительное соблюдение со-
ответствующих правовых предписаний при обяза-
тельном обеспечении социальной справедливости 
их применения и т.д. 

Здесь же следует обратить внимание на то, что 
искомый уровень правосознания зависит не столь-
ко от объема правовых знаний, сколько от того, как 
оцениваются общественным, групповым или инди-
видуальным сознанием положения, содержащиеся 
в нормах уголовного закона. В определенной мере 
продуктом функционирования правосознания вы-
ступает модель поведения индивида в юридически 
значимых ситуациях. Такая модель создается на 
пересечении четырех составляющих: норм уголов-
ного закона, правоотношений, правовых знаний и, 
наконец, ценностных представлений субъектов ука-
занных правоотношений. 

Оценочное отношение к праву лежит в осно-
ве правовой установки личности как константной 
готовности к определенному типу поведения в со-
циально значимых ситуациях. В качестве внешних, 

объективных условий поведения выступают сама 
правовая норма и ее требования, во многом опреде-
ляющие мотивацию поведения. Конкретное реше-
ние о выборе одного из возможных вариантов по-
ведения предполагает проявление личностью своей 
воли и основывается на правовой установке лично-
сти, ее ценностях. 

Правовые установки и ориентации непосред-
ственно формируют внутренний план, программу 
деятельности человека в социально значимых си-
туациях. Особенности правосознания, установок и 
ориентаций в правовой сфере, лежащие в основе 
выбора того или иного типа поведения в различных 
ситуациях, в значительной степени определяются 
оценочными элементами, их содержанием и направ-
ленностью. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что ре-
гулятивной функцией обладают и другие формы 
сознания, поэтому поведение индивида в юриди-
чески значимых ситуациях контролирует не только 
правосознание в чистом его виде, а скорее «сплав» 
форм сознания. При этом весьма трудно найти стро-
гое соответствие реального поведения индивида и 
его уровня правосознания. В содержании сознания 
возможны различные пробелы и искажения, суще-
ственным образом сказывающиеся на индивиду-
альном и групповом поведении, да и само поведе-
ние «может быть обусловлено вовсе не действием 
нормы, а иными причинами, например, привычкой 
(стереотипом), подражанием, личным интересом, 
удовлетворением данной ситуацией, случайным ре-
шением и т.д. 

Как показывает исследование, центральным 
звеном правосознания любого социального уровня 
(общества в целом, макрогрупп, микрогрупп и ин-
дивида) является убежденность в социальной спра-
ведливости, которая напрямую связана с наличием 
или отсутствием социальных гарантий, продикто-
ванных естественным правом человека. Поэтому 
основными условиями взращивания правосознания 
широких слоев населения являются упомянутые со-
циальные гарантии, обоснованные и законодатель-
но регулируемые социальными нормативами. 

В связи с отмеченным, несомненно важную 
роль играет формирование комплексной систе-
мы социальной защиты населения, рассчитанной 
на длительную перспективу. Должны быть строго 
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определены пределы роста социальных издержек. 
Напротив, игнорирование последних представляет 
реальную угрозу доверию населения к любым со-
циальным реформам и их продолжению7. 

По глубокому убеждению автора, реальная ин-
формированность населения и «прозрачность» уго-
ловно-политических решений жизненно необходи-
мы для проведения содержательной общественной 
дискуссии о противодействии преступности и по-
вышении его доверия к государственным мерам 
принуждения. При этом нормы уголовного закона 
эффективны только тогда, когда к процессу контро-
ля за их соблюдением привлекаются потенциальные 
нарушители. Важно также, чтобы в самих програм-
мах борьбы с преступностью был заложен соци-
альный потенциал тех групп населения, на которые 
были рассчитаны указанные программы. 

Мировой опыт осуществления социальной 
функции государства свидетельствует о существо-
вании пределов роста социальных издержек, игно-
рирование которых представляет реальную угрозу, 
так как увеличивает недоверие населения и ставит 
под сомнение возможность любых социально зна-
чимых преобразований. 

Из этого вытекает объективная необходимость 
выполнения государством таких задач, как инвести-
ции в инфраструктуру и идеологию обеспечения 
криминологической безопасности; утверждение ос-
нов законности; обеспечение макроэкономической 
стабильности; поддержка незащищенных групп на-
селения; защита окружающей среды. Принципиаль-
но важно сделать цели уголовной политики понят-
ными с тем, чтобы увеличить поддержку широких 
слоев населения. 

Целенаправленная работа по повышению уров-
ня правосознания граждан должна опираться на 
социологические и психологические исследования 
по вопросам состояния правосознания различных 
социальных и профессиональных групп населения; 
общественное мнение об уголовном праве; знание 
уголовного закона, отношение к уголовному закону 
и практике его применения. 

Процесс изменения мировоззрения, сложный 
и длительный сам по себе, происходит в условиях 
действия негативных факторов как объективного, 
так и субъективного характера. При этом особен-
ности нового взгляда на мир проявляются, прежде 

всего, применительно к тем аспектам общественной 
жизни, которые затрагивают повседневные интере-
сы людей, не находящие удовлетворения при суще-
ствующем положении вещей. Свидетельство это-
му — рост числа респондентов, признающих важ-
ность права частной собственности, и, в то же время, 
сокращение доли тех, кто оценивает как «важные» 
и «очень важные» права первого поколения (прежде 
всего, свободу слова и свободу совести). 

Эта противоречивость динамики массового со-
знания во многом обусловливается цикличностью 
смены общественных настроений: от завышенных 
ожиданий безотлагательного наступления позитив-
ных изменений благодаря реализации какой-либо из 
полученных свобод до снижения ее ценности, пре-
вращение в привычное, само собой̆ разумеющееся 
явление общественной̆ жизни. 

Наиболее ярким примером, подтверждаю-
щим сказанное, может служить отношение к такой̆ 
фундаментальной̆ основе демократии, как свобода 
слова. Когда плод перестал быть запретным, он бы-
стро потерял свою сладость. Однако, низкая вер-
бальная оценка респондентами ценности свободы 
слова отнюдь не означает, что общество останется 
равнодушным к ее потере. Можно предположить, 
что свобода слова внутренне усвоена, населением в 
такой же степени, как и патерналистские установки. 

Более того, демократические свободы, которые 
уже стали реальностью, вновь обретают значимость 
в системе ценностей массового сознания. «Опере-
жающей» демографической группой является мо-
лодежь, а из социальных групп к таким можно от-
нести учащихся (что вполне корреспондирует с их 
возрастной принадлежностью), служащих с выс-
шим образованием и предпринимателей. Все это 
подтверждает старую истину о том, что чем выше 
образование, чем меньше груз прошлого опыта, тем 
легче человеку изменять стереотипы, а следователь-
но, и общий взгляд на мир. Нельзя не отметить и то, 
что подтверждается уже давно известный социоло-
гам тезис. В первую очередь это касается того, что с 
повышением уровня образования и благосостояния 
людей повышается (хотя и в совокупности с рядом 
других факторов) их восприимчивость к гуманисти-
ческим идеям, в частности известным нравствен-
ным постулатам, освященным библейскими запо-
ведями. 
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Иллюстрацией сказанного могут служить раз-
личия в распределении ответов представителей 
конкретных демографических и социальных групп, 
когда им пришлось делать выбор между двух зол, 
обозначенных еще в Библии: что справедливее — 
наказание грешников, даже если среди них нахо-
дятся праведники, или спасение нескольких правед-
ников, ради чего остается безнаказанным большое 
число грешников, которых не всегда возможно от-
делить от праведников? Увеличение доли респон-
дентов, полагающих осуждение невиновного более 
опасным для общества, чем безнаказанность пре-
ступника — весьма обнадеживающая тенденция. 
При этом, как в 2010 г., так и в 2015 г. наибольший 
удельный вес такого рода ответов был у лиц в воз-
расте до 25 лет. 

Противоречивость массового сознания наи-
более отчетливо можно наблюдать, анализируя 
распределение ответов респондентов на вопросы 
частного, более конкретного характера. Так, высо-
кая доля респондентов, полагающих, что в полиции 
процветают беззаконие и коррупция, сочетается с 
тем, что лишь немногим менее половины опрошен-
ных видят основным средством борьбы с преступ-
ностью «суровое наказание преступников», а также 
с более чем терпимым отношением к незаконному 
применению насилия «плохой» полицией. 

Хотя отсутствие четкой логики и последова-
тельности свойственно обыденному сознанию, тем 
не менее задача повышения правовой культуры на-
селения остается весьма актуальной, поскольку 
большая осведомленность о гарантиях неприкосно-
венности личности, полномочиях сотрудников по-
лиции, уровне и динамике преступности, влиянии 
на криминологическую ситуацию удельного веса 
лиц, побывавших в местах лишения свободы (дав-
но известно, что тюрьмы — это фабрики преступ-
ности), и т.п. могла бы частично устранить такую 
противоречивость. 

Говоря о правосознании, следует отметить, что в 
качестве неотъемлемого атрибута последнего обяза-
тельно присутствует культура, опять таки наличест- 
вующая на различных уровнях (общество, макро- и 
микрогруппы, личность). В данном случае именно 
культура обладает действием системообразующе-
го механизма правосознания. Вместе с тем, реше-
ние указанной задачи невозможно без повышения 

юридической грамотности журналистов, суждения 
которых посредством СМИ влияют на правовую 
культуру населения сильнее, чем любые другие ис-
точники информации. 

Вместе с тем, достаточно мощный потенциал 
СМИ далеко не всегда используется в позитивном 
для общества направлении. К сожалению, чаще все-
го пресса активно питает общественное сознание и 
настроение угодной обывателю информацией кри-
минально-криминогенного характера. Производит-
ся искусственный отбор криминальных событий по 
критерию обывательского интереса: как правило, о 
насильственных преступлениях, жестокости пре-
ступников, событиях, в которых главным действу-
ющим лицом выступает преступник. Фотографии 
«выдающихся» преступников публикуются в СМИ, 
кажется, чаще, чем сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Криминальная хроника пестрит сообщениями 
о фактах заказных убийств; бандитских разборках; 
террористических актах; пойманных серийных 
убийцах; убийцах-каннибалах и пр. В то же время, 
лица, ставшие жертвой преступления, претерпева-
ющие унижение и угрозы и, соответственно, нужда-
ющиеся в защите, остаются без внимания. Поэтому 
циничная по отношению к жертве информация ис-
кажает истинную картину преступности. 

К сожалению, в поисках «подходящих» 
сообщений участвуют в равной мере и журналисты, 
и сотрудники пресс-службы правоохранительных 
органов. Все отмеченное указывает на то, что для 
отечественных средств массовой информации ха-
рактерно манипулирование информацией, что во 
многом обусловлено коммерческими и политиче-
скими интересами владельцев указанных средств 
коммуникаций. Массовая пропаганда страха, не-
верия в собственные силы, насилия над идеалами 
создают у людей ощущение нестабильности жизни, 
атмосферу вседозволенности и безнаказанности, 
списание правонарушений на обстоятельства. А 
это настраивает жертву на смирение, на положение 
униженного и бесправного. 

Резюмируя сказанное следует подчеркнуть, что 
культура, правосознание и развитость СМИ невоз-
можны друг без друга. Поэтому их становление и 
поступательное развитие могут осуществляться 
лишь синхронно. В данном случае, действие одно 
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заставляет развиваться другое, а усилие всех эле-
ментов вместе дает тот искомый синергетический 
эффект, способствующий созданию активной анти-
криминальной позиции населения. 
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Неправомерный оборот драгоценных металлов 
и камней1 является предметом научных исследова-
ний и в Российской Федерации2 и в Республике Тад-
жикистан3.

Состав преступления является одной из фунда-
ментальных правовых категорий науки уголовного 
права, относительно которой отсутствует единоо-
бразный подход.

Так, И.Б. Агеев, определяя характер состава 
преступления как «важнейшего института уголов-
ного права» предложил следующее определение: 
«это совокупность предусмотренных уголовным 
законом объективных и субъективных признаков, 
характеризующих общественно опасное деяние как 
преступление»4. Здесь же обращаем внимание и на 
ошибочность оперирования термином «уголовный 
закон»5.

Сформулировав риторический вопрос («состав 
преступления — явление или понятие?» С.Н. Пав-
лов предложил несколько выводов: «1. Состав 
преступления представляет собой законодатель-
ный набор обобщенных признаков объективного 

и субъективного порядка, позволяющий оценивать 
конкретное деяние как преступление, а его авто-
ра привлекать к уголовной ответственности;… 
5. Состав … имеет отрицательную сторону — аб-
страктность — составляющую главную причи-
ну всех трудностей квалификации общественно 
опасных деяний. Отсюда искусственный разрыв 
между элементами и признаками состав престу-
пления, отсюда допустимость и полезность сопря-
женного анализа наиболее близких компонентов  
преступления …»6.

Ст. 191 Уголовного кодекса РФ от 24 мая 1996 г.7, 
введенного в действие с 1 января 1997 г.8, помеще-
на в гл. 22 «Преступления в сфере экономической 
деятельности» разд. VIII «Преступления в сфере 
экономики». Это означает, что объектом именно 
состава преступления является установленный за-
конодательством Российской Федерации9 порядок 
оборота драгоценных металлов или жемчуга10. 
Сами же предметы материального мира («драго-
ценные  металлы, природные драгоценные камни 
и жемчуг») в теории уголовного права именуют 
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«предметом»11. Объективная сторона именно со-
става преступления выражается в неправомерных 
действиях, связанных с драгоценными металлами, 
природными драгоценными камнями либо с жем-
чугом, посредством: сделок, хранения, перевозки и  
пересылки12.

Ст. 284 Уголовного кодекса РТ от 21 мая 1998 г.13 
помещена в гл. 27 «Преступления в сфере эконо-
мической деятельности» разд. XI «Преступления 
в сфере экономики». Это означает, что объектом 
именно состава преступления является установ-
ленный законодательством Республики Таджи-
кистан порядок оборота драгоценных металлов 
или жемчуга14. Сами же предметы материального 
мира («драгоценные металлы, природные дра-
гоценные камни и жемчуг» в теории уголовного 
права именуют «предметом». Объективная сто-
рона именно состава преступления выражается 
в неправомерных действиях, связанных с дра-
гоценными металлами, природными драгоцен-
ными камнями либо с жемчугом, посредством:  
сделок.

Во многом закрепление элементов соста-
ва преступления (объект и объективная сторона) 
в ст. 191 УК  РФ и в ст. 284 УК РТ совпадает, но 
не тождественно. В частности в ст. 284 УК РТ, 
по сравнению со ст. 191 УК РФ, расширен пере-
чень действий объективной стороны состава  
преступления.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, состав преступления является фун-
даментальной правовой категорией теории уголов-
ного права и определяется через четыре существен-
ных признака: объект, объективная сторона, субъект 
и субъективная сторона

Во-вторых, недопустимо отождествление соста-
ва преступления с иной фундаментальной право-
вой категорией — преступлением, — определяемой 
через иной набор существенных признаков: обще-
ственная опасность, противоправность, наказуе-
мость и виновность.

В-третьих, расположение ст. 191 в УК РФ и 
ст. 284 в УК РТ относительно глав и разделов тож-
дественно.

В-четвертых, закрепление элементов соста-
ва преступления (объект и объективная сторона) в 

ст. 191 УК РФ и в ст. 284 УК РТ совпадает, но не 
тождественно.

1 См. об этом, например: Никонович С.Л. Теория и практика 
расследования преступлений в сфере оборота драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней: Автореферат дисс. … докт. юрид. 
наук. М., 2015.
2 Мы разделяем суждение тех ученых, которые предлагают с 
25 декабря 1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно этот термин (подробнее об этом см., например: 
Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус России: проблема 
именования государства // Вестник Московского университета 
МВД России. 2010. № 5. С. 119—123).
3 Мы полагаем, что для названного субъекта международного 
права целесообразно использовать исключительно этот термин 
(см. об этом: Правоохранительные органы зарубежных стран: 
Учебник для студентов вузов  (квалификация «бакалавр») / Под 
ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. Мирзоева. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013).
4 Агаев И.Б. Состав преступления (понятие, элементы, значе-
ние): Учебное пособие. М.: Юристъ, 2008. С. 6.
5 Подробнее об этом см.: Галузо В.Н. «Уголовный закон» или 
«уголовное законодательство» в Российской Федерации: про-
блема соотношения терминов / Актуальные проблемы совре-
менной науки. Секция «Право и правоприменение»: Сборник 
материалов международной научно-практической конференции, 
23 мая 2014 г. / Науч. ред. С.Л. Никонович. Тамбов-Липецк: Изд-
во Першина Р.В., 2014. С. 74—78.
6 Павлов С.Н. Состав преступления в теории уголовного права: 
Научное издание. Ростов-на-Дону: Профпресс, 2010. С. 4—16, 28.
7 См.: СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; …; 2015. 4 48. Ст. 6712.
8 См.: О введении в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации: ФЗ РФ от 24 мая 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2955.
9 См.: О драгоценных металлах и драгоценных камнях: ФЗ РФ 
от 4 марта 1998 г. // СЗ РФ. 1998. №13. Ст. 1463; …; 2015. № 18. 
Ст. 2614; Об утверждении Правил учета и хранения драгоцен-
ных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 
ведения соответствующей отчетности: Постановление Прави-
тельства РФ № 731 от 28 сентября 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 41. 
Ст. 4077; 2013. № 47. Ст. 6112; 2015. № 43. Ст. 5970. 
10 Это же отмечают и соавторы (А.Ю. Захаров и А.Н. Караха-
нов), правда, присовокупляю объект к преступлению, а не к со-
ставу преступления (см.: Уголовное право России. Части Общая 
и Особенная: Учебник. / Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Про-
спект, 2014. С. 608.
11 См. об этом, например: Уголовное право: Учебник. 4-е изд., 
испр. и доп. / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М.: Юри-
спруденция, 2007. С. 477—478.
12 См. об этом, например: Комментарий к Уголовному кодек-
су Российской Федерации. 10-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. 
А.И. Рарог. М.: Проспект, 2015. С. 497 («Объективная сторона 
выражается в альтернативных действиях: а) совершение сделки, 
связанной с драгоценными металлами, природными драгоценны-
ми камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установлен-
ных законодательством РФ; б) незаконные хранение, перевозка 
или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней либо жемчуга в о любом виде, состоянии, за исключением 
ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий»).
13 См.: Ахбори Маджлиси оли Республики Таджикистан. 1998. 
№ 9. Ст. 68—70.
14 См.: О драгоценных металлах и драгоценных камнях: За-
кон РТ от 12 мая 2001 г. // Ахбори Маджлиси оли Республики 
Таджикистан. 2001. № 4. Ст. 194; Об утверждении Положения о 
Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных 
камней Республики Таджикистан: Постановление Правитель-
ства РТ № 514 от 31 декабря 2004 г. (в официальных источниках 
не публиковалось).
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Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»1 установлена необходимость 
разработки и утверждения дополнительных профес-
сиональных программ в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность. Во исполнение 
данного закона на Юридическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова была разработана програм-
ма дополнительного профессионального образова-
ния в «Криминалистическая ДНК-идентификация: 
базовый курс (для судебных экспертов)»2. 

В настоящее время проект программы прошел 
широкое внешнее рецензирование, ее тезисы, с це-
лью обсуждения, были доложены на ряде научных 
конференций и круглых столов3. 

Программа «Криминалистическая ДНК-
идентификация: базовый курс (для судебных экс-
пертов)» представляет собой учебную дисциплину 
уровня дополнительного профессионального обра-
зования, целью которой является системное изуче-
ние теоретических, нормативно-правовых и мето-
дологических основ ДНК-идентификации, а также 

обучение практическому применению ее методов в 
экспертно-криминалистической практике.

Задачами программы является усвоение принци-
пов криминалистического исследования ДНК, озна-
комление с правовым регулированием деятельности в 
данной сфере, изучение научных аспектов данного кри-
миналистического направления, овладение методиками 
экспертного исследования. В результате освоения курса 
слушателями будут получены знания, умения и практи-
ческие навыки, необходимые для осуществления ими 
экспертно-криминалистической деятельности в обла-
сти ДНК-идентификации в целях правоприменения.

Поставленная цель достигается решением сле-
дующих задач:

1) в нормотворческой деятельности:
• получение юридических знаний, необходимых 

для разработки нормативных документов в сфере судеб-
ной экспертизы и криминалистической регистрации; 

2) в правоприменительной деятельности:
• овладение правовыми знаниями, необходи-

мыми для осуществления судебно-экспертной дея-
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тельности, ознакомление с законодательными уголов-
но-процессуальными и гражданско-процессуальными 
нормами и подзаконными актами, регулирующими 
применение специальных знаний в различных сферах 
правоприменения, а также умений использовать эти 
правовые знания в профессиональной деятельности;

• получение знаний и развитие навыков уча-
стия в уголовном и гражданском судопроизводствах 
в процессуальных ролях специалиста и эксперта, из-
учение особенностей выполнения соответствующих 
функций на этапах предварительного и судебного 
следствия; развитие практических навыков выступле-
ния экспертов в судебном заседании; 

• изучение принципов и методологии крими-
налистической идентификации;

• ознакомление с формами и организацион-
но-тактическими особенностями использования в 
правоприменении специальных знаний в области 
криминалистического исследования ДНК; 

• ознакомление с научной и методической 
базой криминалистической ДНК-идентификации, 
изучение научных и методических источников, не-
обходимых для осуществления экспертной деятель-
ности в области ДНК-идентификации;

• получение знаний и развитие навыков экспертно-
го исследования с использованием методов ДНК-анализа 
объектов экспертизы вещественных доказательств; 

• изучение особенностей «Заключения экс-
перта» как вида судебных доказательств, освоение 
принципов и развитие навыков составления «За-
ключения эксперта» по результатам выполнения ис-
следований с применением методов криминалисти-
ческого ДНК-анализа; 

3) в экспертно-консультационной деятельности:
• развитие навыков консультирования по во-

просам экспертной деятельности в области крими-
налистической ДНК-идентификации.

Программа учебного курса направлена на полу-
чение и совершенствование следующих компетенций:

• способности осуществлять профессиональ-
ную экспертно-криминалистическую деятельность 
на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры, а также фундамен-
тальных знаний, умений и навыков в области кри-
миналистической идентификации; 

• способность квалифицированно выполнять 
криминалистические исследования с использовани-

ем методов ДНК-анализа, формировать на основе 
их результатов экспертные заключения и представ-
лять полученные данные в суде;

• способность участвовать в формировании кри-
миналистических учетов ДНК биологических объектов; 

• способность вести экспертно-консультатив-
ную деятельность. 

Программа имеет отчетливо криминалистический 
характер, что прослеживается во всех пяти ее разделах. 
Впервые в учебном курсе по ДНК-идентификации: 

• представлен объемный правовой, кримина-
листический блок, что крайне актуально в условиях 
отсутствия у экспертов, специализирующихся в об-
ласти генетической идентификации, базового юри-
дического образования; 

• предусмотрено обстоятельное рассмотре-
ние общих, базовых основ судебной экспертизы и 
экспертно-судебной деятельности, являющееся не-
обходимым в отсутствие у экспертов — выпускни-
ков медицинских вузов и биологических факульте-
тов — базового экспертного образования; 

• представлен обширный спектр тем, позво-
ляющих уже на начальном этапе обучения сфор-
мировать у экспертов широкий кругозор, дав пред-
ставление о современном уровне и возможностях 
криминалистической ДНК-идентификации в целом;

• выделен специальный, весьма объемный 
раздел по оценке идентификационной значимости 
полученных данных. 

Разработанная программа предполагает качествен-
но новый, университетский, уровень обучения судеб-
ных экспертов правовым основам, принципам и мето-
дологии ДНК-идентификации, который обеспечит их 
фундаментальную подготовку в данной области. 

1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2012. 31 дек. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
2 Перепечина И.О. Программа повышения квалификации 
«Криминалистическая ДНК-идентификация: базовый курс (для 
экспертов-криминалистов» (проект). М.: ООО «Буки Веди», 
2015. 112 с.
3 Тезисы программы были апробированы на XIX круглом сто-
ле «Дидактика в судебной экспертизе: современные подходы» 
(21 октября 2015 г., Московский университет МВД России), на 
круглом столе «Экспертизы в судопроизводстве: законодатель-
ство и проблемы его унификации» (в рамках Y Московской 
юридической недели, 25 ноября 2015 г., Московский государ-
ственный юридический университет имени О.Е. Кутафина), 
на круглом столе «Проблемы правового регулирования судеб-
но-экспертной деятельности» (2 декабря 2015 г., Российский 
государственный университет правосудия), на Международной 
научно-практической конференции, посвященной 90-летию со 
дня рождения Н.П. Яблокова «Современная криминалистика: 
проблемы, тенденции, перспективы» (22 декабря 2015 г., МГУ 
имени М.В. Ломоносова). 
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На современном этапе построения демократи-
ческого правового государства одной из актуальных 
задач является формирование высокоэффективной 
полиции, главным предназначением которой явля-
ется защита жизни, здоровья, прав и свобод лично-
сти, противодействие преступности, охрана обще-
ственного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности.

Для определения дальнейших путей совершен-
ствования процесса функционирования столь слож-
ной системы как органы внутренних дел необходи-
мо иметь комплексное представление о происходя-
щих в них управленческих процессах.

Как известно, отношения, взаимосвязи и за-
кономерности управления, в том числе в органах 
внутренних дел, отражаются посредством прин-

ципов, динамичных по своей природе и постоянно 
находящихся в состоянии развития. Эти принципы 
отражают существо закономерностей, которые эту 
деятельность детерминируют, и в которой они реа-
лизуются.

Важнейшее значение для эффективной органи-
зации деятельности органов внутренних дел имеет 
понимание и обоснованное применение принци-
па сочетания централизации и децентрализации 
управления.

Учитывая специфику осуществляемой деятель-
ности, взаимоотношения вышестоящих и ниже-
стоящих структурных подразделений строятся на 
основе принципа сочетания централизации и де-
централизации, т.е. на соотношении руководящей 
роли центра с инициативой нижестоящих органов, 
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несущих ответственность за те вопросы из их ком-
петенции, которые решаются на соответствующей 
территории [1, c. 3].

Актуальность данной проблематики всегда ини-
циировала ее освещение в научной литературе.

Так, автор ряда трудов по основам управления 
в органах внутренних дел и административному 
праву А.П. Коренев, выделяя в системе управлен-
ческой, исполнительской деятельности общие (со-
циально-правовые) и организационные принципы, 
к первой группе относит принцип сочетания цен-
трализации и децентрализации. Отмечая важность 
этого принципа с точки зрения поиска путей ра-
ционального сочетания общегосударственных и 
местных интересов и подчеркивая невозможность 
эффективного решения многочисленных вопросов 
управления исключительно из центра, он называ-
ет децентрализацию оперативных функций управ-
ления одним из способов решения этой проблемы. 
Вместе с тем, автор предлагает предоставлять ниже-
стоящим субъектам управления самостоятельность 
в решении повседневных текущих дел и вопросов 
управления, одновременно повысив их ответствен-
ность за состояние дел в соответствующем объекте 
управления: «регионе, учреждении, организации, 
предприятии (объединении), трудовом коллективе» 
[2, c. 21].

Схожей точки зрения в данном вопросе при-
держивается Б.П. Курашвили, который справедливо 
отмечает, что сложная целеустремленная система 
функционирует тем успешнее, чем эффективнее 
централизация в системе дополняется самоуправля-
емостью ее подсистем [3, c. 40].

По мнению известного классика теории управ-
ления М.Х. Мескона, «системы управления, в кото-
рых руководство высшего звена оставляет за собой 
большую часть полномочий, необходимых для при-
нятия важнейших решений, называются централизо-
ванными. Децентрализованные системы — это такие 
системы, в которых полномочия распределены по 
нижестоящим уровням управления. В сильно децен-
трализованных системах управляющие среднего зве-
на имеют очень большие полномочия… [4, c. 349].

Очевидно, что принцип сочетания централиза-
ции и децентрализации оказывает большое влияние 
на функционирование всей системы исполнитель-
ной власти. Централизация вытекает из единства 

этой системы, обусловленного наличием предметов 
и полномочий, находящихся в ведении федераль-
ных органов исполнительной власти, и их совмест-
ного ведения с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Централизован-
ное осуществление исполнительной власти может 
сосредоточиваться в руках федеральных органов и 
органов субъектов Российской Федерации в преде-
лах, определенных законодательством.

Децентрализация означает закрепление законо-
дательством предметов ведения и полномочий за 
тем или иным органом, которые он должен осущест-
влять самостоятельно, без вмешательства со сторо-
ны вышестоящих органов. При этом отсутствует 
«расщепление» предметов ведения и полномочий 
по вертикали, что имеет место при совместном ве-
дении. При децентрализации предметы ведения и 
полномочия как бы отторгаются, обретают высо-
кую степень независимости от властных полномо-
чий вышестоящих органов исполнительной власти 
[5, c. 58].

Если рассматривать основные признаки столь 
важных процессов, как централизация и децентра-
лизация, то среди доминирующих признаков цен-
трализации можно выделить:
	 концентрацию властных полномочий и реше-

ний в едином центре управления;
	 концентрацию ресурсов;
	 координирование деятельности на всех уровнях 

власти из центра;
	 иерархичность связей;
	 специфическую структуру.

К признакам децентрализации относятся:
	 максимальная приближенность к объектам; 
	 самостоятельность принятия решений; 
	 обеспеченность ресурсами;
	 доступность общественного участия и контроля; 
	 саморегулирование; 
	 соответствующая институциональная организа-

ция [6, c. 17].
Вместе с тем, принцип сочетания централиза-

ции и децентрализации, включает в себя комплекс 
требований, предъявляемых как к деятельности 
управляющей системы, так и к поведению управля-
емых, и определяет следующее:
	 обусловленная целями и задачами управления 

концентрация власти и управленческих полно-
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мочий в руках центральных государственных 
органов, независимо от ветви власти, уровня и 
отраслевой принадлежности, отсюда — полнота 
ответственности этих органов перед обществом 
и государством;

	 делегирование сверху вниз той или иной части 
полномочий, необходимых для управления объ-
ектами, составляющими предметы ведения ор-
ганов регионального и местного уровней отрас-
левой системы;

	 самостоятельность региональных и местных 
органов в пределах собственной компетенции 
принимать решения и нести за них ответствен-
ность перед центром, территориальной властью 
и населением;

	 формирование территориальных (межтеррито-
риальных) организаций, решающих по поруче-
нию центра или регионов проблемы, затрагива-
ющие интересы соответствующих сообществ;

	 налаживание между субъектами управления 
различных уровней взаимоотношений, осно-
ванных на подчинении субъектов нижестоящих 
уровней вышестоящим либо на согласовании 
действий по вопросам, относящимся к предме-
там общего ведения при условии самостоятель-
ности регионального и местного субъектов по 
управлению в рамах компетенции, установлен-
ной для них законом [7, c. 40].
Учитывая вышеизложенное, принцип сочета-

ния централизации и децентрализации, выража-
ющий закономерности распределения функций 
управления и властных полномочий между субъек-
тами управления, необходимо отнести к основной 
группе — общим принципам управления, так как 
он играет важную роль в формировании управлен-
ческих отношений в любой области социального 
управления [8, c. 68]. Именно поэтому некоторые 
авторы оптимальное сочетание централизации и де-
централизации выводят в качестве одного из основ-
ных законов управления [9, c. 148].

Таким образом, достаточно пристальное внима-
ние к проблеме сочетания централизации и децен-
трализации управления в целом и в сфере внутрен-
них дел в частности не означает завершенности как 
теоретической, так и практической проработки всех 
ее аспектов. К сожалению, до настоящего времени 
не удалось достичь единства взглядов по данной 

проблематике. Изучение столь важного принципа 
управления часто было подвержено политическому 
влиянию, страдало однобокостью, акцент постоян-
но смещался в ту или иную сторону.

Согласно ФЗ РФ «О полиции», «полиция явля-
ется составной частью единой централизованной 
системы федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел» [10, c. 3]. Данное по-
ложение подтверждает то, что современный этап 
реформирования органов внутренних дел ориенти-
рован на усиление централизованной формы управ-
ления в сфере внутренних дел.

Несомненно, неоспоримым достоинством цен-
трализованного управления в органах внутренних 
дел является единое целенаправленное воздействие 
на функционирование всей системы, позволяющей 
координировать деятельность органов внутренних 
дел в интересах государства. Однако, нельзя не за-
метить, что при всех очевидных достоинствах цен-
трализованной формы управления в органах вну-
тренних дел она же порождает и объективные за-
труднения, которые отражаются на эффективности 
ее функционирования. Поэтому не следует как пре-
увеличивать преимущества централизованного по-
строения системы МВД России, так и полагать, что 
одним из основных направлений административной 
реформы является децентрализация управления  
[11, c. 4].

На самом деле, нарушение рационального соот-
ношения централизации и децентрализации приво-
дит к неоправданному дроблению функций, дисба-
лансу прав и ответственности органов управления 
различных уровней, завышенной требовательно-
сти к нижестоящим звеньям и их мелочной опеке. 
Сверхцентрализация объективно обуславливает 
резкое понижение ответственности сотрудников 
при выполнении функциональных обязанностей, 
потерю инициативы у начинающих руководителей, 
отсутствие должного учета местных условий и осо-
бенностей при организации противодействия пре-
ступности, рост коррупционных проявлений. Нель-
зя не учитывать также, что при слишком высокой 
степени централизации увеличивается объем управ-
ленческой деятельности, так как одни и те же во-
просы проходят несколько инстанций. В результате 
растет численность работников аппарата управле-
ния, развиваются бюрократические тенденции [12, 
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c. 193]. Вместе с тем, чрезмерная децентрализация 
органов внутренних дел так же может повлечь ряд 
отрицательных последствий.

Учитывая вышеизложенное, реализация воз-
можных вариантов развития системы МВД России 
связана с необходимостью рационального реше-
ния вопроса, связанного с формированием опти-
мальной системы соотношения централизации и 
децентрализации, степени и динамизма их выра-
женности на разных уровнях системы с учетом ее  
специфики.
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В России начало складываться понимание роли 
и места интеллектуальной собственности в эконо-
мике. Наведение порядка в сфере интеллектуальной 
собственности является одним из существенных 
резервов для выполнения планов социально-эко-
номического развития Российской Федерации. В 
ст. 44 ч. 1 Конституции РФ провозглашается сво-

бода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, препода-
вания. Интеллектуальная собственность охраняется  
законом1. 

«Эффективная защита интеллектуальной соб-
ственности — это непременное условие и предпо-
сылка перехода нашей страны на инновационный 
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путь развития»2. Ввиду быстрого развития техно-
логий в сфере торговли и услуг мировая система 
охраны прав на интеллектуальную собственность 
находится под серьезной угрозой, в связи, с чем во 
всем мире, в том числе и в России, приобрела осо-
бое значение проблема противодействия незакон-
ному использованию чужих средств индивидуали-
зации товаров (далее СИТ), выполняемых работ и 
оказываемых услуг (товарных знаков и знаков об-
служивания (далее — товаров), наименований мест 
происхождения товаров.

Производство и реализация контрафактной 
и фальсифицированной продукции приобретают 
все большие масштабы и представляют серьезную 
угрозу экономической безопасности России. Доля 
подделок увеличивается по самой широкой номен-
клатуре товаров — от обуви и одежды до матери-
альных носителей аудио-, видеоинформации, ком-
пьютерных программ и составляет от 30 до 50% 
выпускаемой продукции. Особую озабоченность 
вызывает проблема фальсификации лекарственных 
средств.

Общее предупреждение правонарушений и 
преступности осуществляется широким кругом 
субъектов (государственными органами, органами 
местного самоуправления, общественностью и др.), 
а специальное — специализированными государ-
ственными органами, в чью компетенцию входит 
принятие мер по охране и защите прав на товарные 
знаки (ОВД, прокуратура, ГТК и др.)3.

Организация работы органов внутренних дел, 
а именно подразделений по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере потребительского рынка и исполне-
нию административного законодательства полиции 
общественной безопасности направлена на выявле-
ние и пресечение правонарушений сфере незакон-
ного оборота контрафактной продукции, том числе 
и среди мигрантов4. 

Так, наиболее эффективным методом выявления 
контрафактной продукции и обучения сотрудников 
правоохранительных органов способам ее опре-
деления по характерным признакам, отличающим 
ее от оригинала, является проведение совместных 
мероприятий по противодействию обороту контра-
фактной продукции в сфере потребительского рын-
ка с правообладателями и их законными представи-
телями.

Основываясь на практическом опыте, можно 
выделить определенную цепочку появления кон-
трафактной продукции на потребительском рынке, 
которая состоит из трех составляющих: производ-
ство, оптовая реализация (крупная, мелкая), роз-
ничная продажа. Производство и опт, как показы-
вает практика, наиболее защищенная сторона дея-
тельности «пиратов». Окупаемость подпольного 
производства, по оценке специалистов, в среднем 
составляет 2—4 месяца. Как правило, доставка 
продукции от производителя оптовикам осущест-
вляется определенным кругом лиц, пользующихся  
доверием.

При продаже контрафактной продукции суще-
ствует своя система конспирации. Время обнару-
жения контрафактной и фальсифицированной про-
дукции на потребительском рынке и реакции на 
это правообладателя составляет в среднем от 1 до 
6 месяцев. Оперативная разработка такой цепочки 
всегда связана с трудностями финансового, техни-
ческого и психологического характера, требует мно-
го времени (до 5 месяцев) и привлечения больших 
людских ресурсов.

После преодоления всех этих трудностей про-
ходит время, обычно достаточное для самоокупа-
емости подпольного производства или реализации 
крупной оптовой партии контрафакта. За это время 
причиняется крупный материальный ущерб право-
обладателю (недополучение доходов) и государству 
(непоступление налогов), доказать который доку-
ментально в большинстве случаев не представляет-
ся возможным.

Практика показывает, что задержать организа-
торов и владельцев производства или оптовых скла-
дов удается очень редко. Возможности, заложенные 
в Уголовном кодексе РФ5, не всегда позволяют при-
нимать сколько-нибудь эффективные меры опера-
тивного характера в масштабах государства по пре-
сечению таких правонарушении, о чем свидетель-
ствует статистика6.

Окупив вложенные и получив дополнитель-
ные средства, производители подделок создают 
новые производства, расширяют масштабы своей 
деятельности. Для противодействия такому разви-
тию событий необходимо прекратить поступление 
контрафактной продукции в розничную продажу, к 
конечному потребителю. Именно розничная прода-
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жа приносит основную часть прибыли участникам 
оборота контрафактной продукции а также порож-
дает спрос и стимулирует рост предложения.

Проведение мероприятий в розничном секторе 
не создает особых сложностей, не требует больших 
финансовых вложений и позволяет использовать 
административно-правовые меры. При этом их эф-
фективность связана с быстрой реализацией. Кроме 
того, при применении административных санкций, в 
целом являющихся более оперативными, чем уголов-
ные, проявляется своеобразный психологический 
эффект профилактического характера. Его действен-
ность заключается в профилактике преступлений, 
а также в отказе продавцов от реализации контра-
фактной продукции. По оценкам специалистов, на 
одного продавца, подвергнутого административной 
ответственности, приходится в среднем шесть, пре-
кративших реализацию контрафактной продукции. 
Регулярное проведение подобных мероприятий 
значительно увеличивает число торговых точек, 
реализующих оригинальную продукцию, что повы-
шает степень защищенности потребителей от недо-
брокачественной продукции, положительно влияет 
на рост доходов правообладателей, способствует 
пополнению государственного бюджета за счет  
налогов.

В случае поступления информации о реали-
зации какой-либо продукции с нарушением прав 
на интеллектуальную собственность или вызыва-
ющей сомнение в подлинности, сотрудники поли-
ции, используя предоставленные законом права, в 
соответствии с требованиями административного 
и уголовно-процессуального законодательства, ве-
домственных приказов организуют и проводят раз-
личные мероприятия по борьбе с контрафактной 
продукцией.

В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ должност-
ные лица ОВД (полиции) уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушени-
ях в сфере незаконного оборота интеллектуальной 
собственности по ст. 7.12, 14.4, 14.7, 14.10, 14.15 
Кодекса об административных правонарушениях 
РФ7 и др. При этом органы внутренних дел (поли-
ция) в соответствии со ст. 23.3 КоАП РФ не упол-
номочены рассматривать дела по данной категории 
административных деликтов, так как это является 
прерогативой суда.

Проверку фактов нарушения прав владель-
цев средств индивидуализации целесообразно 
проводить совместно со специалистами орга-
низаций, являющихся представителями право-
обладателей. Специалисты указанных органи-
заций обладают специальными познаниями, 
способствующими выявлению контрафактной 
продукции. Кроме того, проверку можно осущест-
влять с представителями иных организаций и го-
сударственных учреждений, которые также могут 
оказывать содействие в выявлении контрафактной  
продукции.

На первоначальном этапе сотрудникам по-
лиции необходимо получить мотивированное по-
становление начальника ОВД или его заместителя 
на проведение адресной проверки определенных 
объектов потребительского рынка, например на 
основании поступившего заявления от правооб-
ладателя или его представителя о нарушении их 
прав либо от потребителя о товарах ненадлежа-
щего качества или вызывающих сомнение в их 
качестве, а также по другим основаниям. До про-
ведения проверки можно письменно уведомить 
распространителей контрафактной продукции о 
незаконности данных действий, что впоследствии 
будет способствовать установлению вины. В боль-
шей степени это относится к лицам, осущест-
вляющим розничную продажу. При этом следует 
учитывать, что информация о том, что реализуе-
мая продукция является контрафактной, должна 
основываться на проведенном предварительном  
исследовании.

Непосредственно перед проведением проверки 
необходимо произвести закупку товара для под-
тверждения факта осуществления торговой де-
ятельности и реализации товара, вызывающего 
сомнение в подлинности. При этом следует ори-
ентировать покупателя на приобретение товара, 
являющегося, по предположению специалиста или 
иного лица, контрафактным. Необходимо отметить, 
что покупателем товара может быть лицо, заведомо 
не поставленное сотрудником в известность о факте 
совершения закупки и приобретающего его для соб-
ственных нужд.

После совершения всех необходимых действий 
по купле-продаже в соответствии со ст. 454 Граж-
данского кодекса РФ: получения продавцом денег, 
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покупателем товара, сдачи и документов, подтверж-
дающих факт покупки (чек контрольно-кассового 
аппарата, товарный чек, накладные и др.), сотруд-
ник полиции обязан представиться, предъявить слу-
жебное удостоверение8.

Затем сотрудник полиции предлагает продавцу 
пригласить представителей администрации (если 
таковые имеются) и представить документы, под-
тверждающие законность осуществления торговой 
деятельности. С началом проверки торговая дея-
тельность проверяемого предприятия приостанав-
ливается.

Необходимо осуществлять общественно-го-
сударственный контроль потребительского рынка 
с привлечением негосударственных организаций 
и коммерческих предприятий и анализировать не-
обходимую информацию о фактах фальсифика-
ции, определять источники появления на рынке  
подделок.

В России должен быть создан механизм ком-
плексного мониторинга (сбора информации, ана-
лиза, оценки, прогноза) состояния интеллекту-
ального пиратства, его факторов и эффективности 
мер борьбы с ним, а в ГИЦ МВД России введены 
специализированные формы статистического уче-
та преступлений и административных правонару-
шений, посягающих на объекты интеллектуальной 
собственности.

Это позволит оперативно реагировать на случаи 
торговли контрафактной продукцией и принимать 
необходимые меры для ее удаления с рынка.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что 
определенным сдерживающим фактором в деятель-
ности оперативных служб и подразделений дозна-
ния и предварительного следствия системы МВД по 
разрешению рассматриваемой проблемы является 
то, что в доктрине и на практике до сих пор не выра-
ботано четкое понимание законодательства о борь-
бе с незаконным использованием чужого товарного 
знака и других средств индивидуализации товаров 
и их производителей. Это обусловливает необходи-
мость дальнейшего научного поиска средств пре-
одоления разночтений в понимании и применении 
уголовного закона. 

Обеспечение надлежащей гражданско-право-
вой охраны владельцев товарных знаков и зна-
ков обслуживания по российскому законодатель-

ству — гарантия реализации важнейших прав 
человека, закрепленных в основополагающих 
правовых документах, в том числе и в ч. 4 ГК  
РФ9.
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Аннотация. Договорная работа представляет собой многоэтапный процесс, направленный на удовлетворение экономи-
ческих интересов контрагентов. В статье раскрывается понятие, значение и содержание такого этапа договорной работы как 
подготовка к заключению договора, направленная, в частности, на минимизацию рисков неисполнения или ненадлежащего 
исполнения будущего договора.
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Annotation. Contract work is a multi-step process designed to meet the economic interests of the contractors. The article deals 
with the concept, the meaning and content of such a phase of contract work as preparation for the conclusion of a contract aimed, in 
particular, to minimize the risks of non-performance or improper performance of the future contract.
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Деятельность любой организации вне зависи-
мости от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности практически немыслима без ее 
участия в обязательственных правоотношениях, 
связанных с куплей-продажей товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг. Основанием возникнове-
ния такого рода обязательств, как правило, является 
договор, представляющий собой соглашение двух и 
более лиц, направленное на установление их взаим-
ных прав и обязанностей.

Очевидно, что за каждым договором долж-
на стоять кропотливая и, нередко, монотонная, но 
от этого не менее важная, работа юристов и иных 
специалистов организаций. Именно от качества их 
работы будет зависеть то, насколько точно экономи-
ческая подоплека договора сможет быть выражена 
в его условиях (конкретных правах и обязанностях 
сторон) и насколько защищенными будут права сто-
роны при их нарушении контрагентом. Названная 

деятельность именуется договорной работой, без 
которой деятельность современной организации 
была бы практически парализована.

Под договорной работой следует понимать систе-
му последовательных взаимосогласованных действий, 
направленных на установление, изменение или пре-
кращение договорных связей (заключение, изменение 
или расторжение договоров), контроль исполнения 
договоров, а также защиту прав и законных интересов 
сторон договора в случае нарушения последнего.

Финальная цель договорной работы состоит в 
надлежащем юридическом оформлении экономи-
ческих взаимоотношений участников гражданского 
оборота, с тем чтобы:
	 максимально учесть в договоре не противореча-

щие закону интересы (как правило, экономиче-
ские) стороны договора;

	 заранее обеспечить возможность надлежащей 
защиты прав и законных интересов стороны 
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договора в случае его нарушения контрагентом 
или наступления иных неблагоприятных для 
стороны договора обстоятельств (например, об-
стоятельств непреодолимой силы);

	 минимизировать риски имущественных потерь 
стороны договора, вызванных его неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением.
Одновременно каждый этап договорной работы 

имеет свою собственную цель и задачи, выполнение 
которых необходимо для достижения как промежу-
точной, так и итоговой цели договорной работы.

Договорная работа немыслима и невозможна 
без тщательной подготовки к заключению будущего 
договора.

Подготовка к заключению договора начинается 
с выявления потребности в заключении договора и 
планирования системы будущих договорных связей. 

Зачастую достижение желаемого экономическо-
го эффекта путем заключения одного договора не 
представляется возможным. Так, если организация 
занимается посреднической деятельностью, то для 
получения желаемого результата ей необходимо 
сначала приобрести товар, а затем реализовать его 
конечному потребителю, т.е. заключить как мини-
мум два договора. Сложнее обстоит дело на произ-
водственных предприятиях, где для изготовления 
продукции и последующей ее продажи предвари-
тельно требуется заключить договоры с множе-
ством поставщиков комплектующих изделий, со 
сторонними соисполнителями, с субподрядчиками. 
Аналогичная ситуация имеет место в строительных 
организациях, особенно тех, которые выполняют 
функции генерального подрядчика. Понятно, что 
при таких сложных системах договорных связей 
сбой даже в одном звене (нарушение договора од-
ним из контрагентов) может поставить под угрозу 
надлежащее исполнение остальных договоров.

В целях упорядочения рассматриваемых отноше-
ний целесообразно предварительно формировать си-
стему будущих договорных связей, определяя при этом:
	 вид заключаемого договора (купля-продажа, 

аренда, подряд, возмездное оказание услуг и 
др.), его предмет и основные элементы (как пра-
вило, сроки и цену);

	 взаимную зависимость договоров (например, 
договор с компанией X неисполним до получе-
ния организацией товаров (результатов работ) 

по договору с компанией Y, следовательно, срок 
исполнения по последнему договору должен 
быть запланирован на более ранний период);

	 способы минимизации рисков, связанных с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением дого-
воров, в том числе способы обеспечения исполне-
ния договорных обязательств, а также «запасные» 
договоры, т.е. те, которые придется в оператив-
ном порядке заключать в случае ненадлежащего 
исполнения имеющимися контрагентами.
Последнему пункту, а именно способам обеспе-

чения исполнения договорных обязательств (залогу, 
поручительству, независимой гарантии, задатку и 
иным) зачастую уделяется необоснованно мало вни-
мания, либо они вообще игнорируются (за исключе-
нием неустойки, которую «на автомате» включают в 
большинство договоров).

Одной из гарантий высокой договорной дис-
циплины является тщательный подбор и проверка 
будущего (потенциального) контрагента. 

Вне зависимости от того, каким способом про-
изводится поиск и определение потенциального 
контрагента, в обязательном порядке подлежат про-
верке его правосубъектность и особенности право-
вого статуса, деловая репутация, полномочия лиц, 
действующих от его имени при заключении дого-
вора. В одних случаях такая преддоговорная про-
верка именуется андеррайтингом (от английского 
underwriting — подписание), в других случаях — 
«дью-дилидженс» (от английского due diligence — 
должная осмотрительность)1.

Несмотря на терминологическое разнообра-
зие, проверка потенциального контрагента должна 
включать в себя набор мер, позволяющих перед за-
ключением договора убедиться, что:
	 потенциальный контрагент действительно су-

ществует (в правовом поле);
	 потенциальный контрагент с правовой точки 

зрения способен заключить данный договор (от-
сутствуют препятствия для этого);

	 лицо, действующее от имени потенциального контр-
агента, полномочно заключить данный договор;

	 деловая репутация (добросовестность) потенци-
ального контрагента не вызывает сомнений и от-
сутствуют сведения о его неплатежеспособности.
Обычно, потенциальный контрагент самостоя-

тельно предоставляет заинтересованному лицу све-
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дения о себе, однако жизнь показывает, что далеко 
не всегда эти сведения могут быть достоверными, 
в связи с чем исполнителю рекомендуется самосто-
ятельно получать требуемую информацию из неза-
висимых источников. 

К числу таких источников относятся следующие.
1. Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 
включая официальный информационный Интернет-
ресурс Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации.

2. Реестр недобросовестных поставщиков 
(Федеральная антимонопольная служба Российской 
Федерации).

3. Издание, официально уполномоченное публи-
ковать сведения о банкротстве (газета «Коммерсантъ»).

4. Электронная картотека дел арбитражных 
судов в сети Интернет.

5. Для оценки добросовестности и платеже-
способности будущего контрагента может иметь 
значение электронный банк данных исполнитель-
ных производств на официальном Интернет-ресур-
се Федеральной службы судебных приставов Рос-
сийской Федерации.

6. Реестры лицензирующих государственных 
органов, а также саморегулируемых организаций 
(СРО), если деятельность по предмету договора 
предполагает наличие лицензии или допуска (сви-
детельства), выданного СРО.

Приведенный перечень не претендует на ис-
ключительность и призван служить, скорее, ориен-
тиром при начале сотрудничества с новым деловым 
партнером.

Несмотря на столь обширные возможности 
предварительного изучения потенциального контр-
агента, не следует забывать, что даже при абсолютно 
прозрачном статусе и незапятнанном имени контр-
агента остается риск столкнуться с фактами недо-
бросовестного поведения и откровенного мошен-
ничества с его стороны. В то же время качественно 
проведенная проверка позволяет существенно ми-
нимизировать эти риски. Глубина проверки может 
варьироваться в каждом конкретном случае: нового 
контрагента желательно проверить с максимальной 
тщательностью, а при перезаключении договора 
со «старым» контрагентом бывает достаточно удо-

стовериться, что в его статусе не произошло суще-
ственных изменений.

Интересны и отзывы о потенциальном контр-
агенте на общих и профессиональных форумах и 
иных сайтах в сети Интернет: они позволяют зача-
стую узнать о будущем контрагенте больше и бы-
стрее, чем из официальных источников информа-
ции. Конечно, такая информация может оказаться 
недостоверной и распространяемой недобросовест-
ными конкурентами, но, как правило, «заказной» 
характер слишком позитивных / негативных мате-
риалов чувствуется в их шаблонной стилистике и 
тиражировании на множестве Интернет-сайтов.

Столь многочисленные способы независимой 
проверки потенциального контрагента не могут 
полностью заменить получение проверочной ин-
формации и документов от него лично: во-первых, 
это может быть быстрым и менее затратным, не-
жели ожидание копии учредительного документа 
в территориальном налоговом органе; во-вторых, 
позволяет в некоторых случаях сразу распознать 
недобросовестность будущего контрагента (напри-
мер, когда по данным Интернет-сайта Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации в учре-
дительные документы вносились изменения, а лицо 
предоставляет их устаревшую редакцию, выдавая 
за действительную); в-третьих, некоторые докумен-
ты возможно получить только от потенциального 
партнера; в-четвертых, для проверки партнера по 
вышеуказанным ресурсам требуется основная ис-
ходная информация (наименование, ОГРН / ОГ-
РНИП, ИНН и т.д.) и ее источником будут как раз 
предоставленные им документы.

Все полученные от контрагента документы не-
обходимо сохранять в течение того же срока, что и 
экземпляр договора (они могут понадобиться в слу-
чае возникновения спора и обращения в суд, а так-
же в случаях налоговых проверок организации — 
для доказывания налоговым органам собственной 
«должной осмотрительности»).

Таким образом, грамотная и тщательная подготов-
ка к заключению договора служит основной цели дого-
ворной работы и в значительной мере является залогом 
бесконфликтности будущего делового партнерства.

1 См.: Саблин М.Т. Заключение сделок без риска: проверка контр-
агента, договорная работа, организационная система. М., 2012.
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city of Federal significance of Sevastopol.
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Инвестиционная привлекательность региона 
для каждого конкретного потенциального инвесто-
ра — это оценка интеграции возможностей и ри-
сков, сильных и слабых сторон конкретного проекта 
на территории региона.

Большинство способов, характеризующих инве-
стиционный климат региона сводится к взаимосвя-
занной характеристике достаточно широкого набора 
факторов. Основными среди них являются: 

• факторы, определяющие экономический 
потенциал региона. Основные из них включа-

ют обеспеченность региона ресурсами (в том 
числе, обеспеченность энергетическими ресур-
сами, наличие свободных земельных участков); 
потенциал природных ресурсов (в том числе, 
климатические условия); кадровый потенциал; 
инфраструктура (в том числе, инженерно-стро-
ительный комплекс, экспортные возможности); 
емкость местных рынков; диверсификация эко-
номики; показатели местного бюджета и наличие 
внебюджетных источников финансирования про-
ектов; уровень банковского обслуживания и сто-
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имость финансовых ресурсов, необходимых для  
вложений;

• политические и социальные факторы. 
Это уровень доверия населения к местной власти; 
взаимоотношения региональных и федеральных 
властей; коррупция и уровень преступности; уро-
вень жизни (здоровье населения, величина зарплат); 
характер межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений.

Анализ основных экономических показателей 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь по формальным свойствам свидетель-
ствует о наличии высокого инвестиционного по-
тенциала на их территории1. При этом главными 
факторами, определяющими уровень инвестицион-
ной привлекательности Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь, являются со-
стояние экономики субъектов и государственная 
экономическая политика. На основе постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 августа 
2014 г. № 790 утверждена федеральная целевая про-
грамма «Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и при-
няты важные нормативные акты2.

Как показывает международный опыт, одним из 
инструментов экономического развития регионов 
стали специальные экономические зоны. Поэтому 
реализация концепции социально-экономического 
развития Крымского федерального региона, в пер-
вую очередь, связана с созданием на территориях 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь прототипа СЭЗ в РФ — особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ)3. Ее практическая реализация, 
по мнению специалистов, позволяет наиболее эф-
фективно решить финансовые проблемы региона, 
обеспечить приток инвестиций в экономику, восста-
новить инфраструктуру, стимулировать ускорение 
роста регионального валового продукта.

Вместе с тем, по нашему мнению, эффектив-
ность функционированиям новых ОЭЗ требует 
критического подхода и ответственных решений 
федеральных, региональных и местных властей. 
Необходим постоянный мониторинг различных 
составляющих деятельности действующих и пла-
нируемых показателей уже созданных зон для 
сравнения различных вариантов их дальнейшего  
развития.

Важно отметить, что государство, учитывая со-
циально-политические условия данного региона, 
старается выработать здесь особую финансовую, 
экономическую, административную политику в 
виде специальных правовых режимов4.

Следует отметить, что научные искания позволи-
ли накопить богатые теоретические и эмпирические 
материалы применения специальных/особых адми-
нистративно-правовых режимов для развития и при-
влечения инвестиций. Использование их в данном 
контексте предполагает следующее.

Согласно теории вопроса, создание ОЭЗ являет-
ся пробным проектом внедрения новой налоговой, 
инвестиционной и бюджетной политики страны. 
Функционирование льготного административно-
правового режима для осуществления внешнетор-
говой и предпринимательской деятельности на тер-
ритории ОЭЗ не только дает мощный импульс раз-
витию промышленности на территории региона, где 
расположена зона, но и привлекает туда предприни-
мателей из ближних и более удаленных территорий, 
ведет к развитию смежных отраслей экономики. В 
процессе функционирования особых экономиче-
ских зон происходит торгово-промышленная дивер-
сификация их деятельности, дальнейшее комплекс-
ное развитие. 

Поскольку институт СЭЗ — это заимствованная 
за рубежом модель финансово-экономического раз-
вития, важно не только досконально изучить опыт 
его функционирования в различных странах мира 
путем систематизации проанализированной инфор-
мации, изучить и формализовать классификацию 
СЭЗ, но и обосновать предложения о приемлемости 
применения конкретного типа СЭЗ на территории 
Крымского федерального округа.

Проецируя многофакторную воспроизводствен-
ную модель СЭЗ на российские аналоги, в том чис-
ле их создания в Республике Крым, в рамках НИР 
следует обозначить существующие недостатки как 
в правовой, так и организационно-управленческой 
сфере деятельности указанных зон и на их основе 
предложить комплекс мероприятий, направленных 
на их устранение. 

Сложность проблематики концептуально-
го осмысления роли, факторов результативности 
управленческих воздействий на промышленную 
сферу российской экономики требует рассмотре-
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ния данной сферы с различных точек зрения. Как 
представляется, чтобы создать благоприятную 
инвестиционную среду для предприятий в СЭЗ, 
дополнительно должен быть исследован ряд ме-
ханизмов прямой государственной поддержки,  
среди них: 
	 система гарантированных заказов, т.е. прямая 

государственная закупка произведенной техни-
ки (за счет средств федерального бюджета); 

	 бюджетное финансирование разработок, подго-
товки производства и сертификации продукции 
по федеральным целевым программам промыш-
ленной направленности; 

	 использование и передача разработчикам прав 
государства на результаты научно-технической 
деятельности, полученные в ходе выполнения 
госзаказов на разработку продукции. 
Анализ возможных последствий, как позитив-

ных так и негативных, создания на территории Ре-
спублики Крым ОЭЗ показывает, что с учетом его 
географических и природных особенностей, а так-
же экономического и человеческого потенциала, 
наиболее целесообразным представляется созда-
ние на его территории портовой и туристко-рекре-
ационной зон, проектов, связанных с агропромыш-
ленным потенциалом Крыма, а также предприятий 
агро- и аквакультуры с учетом близости Черного  
моря. 

Поднятая проблематика была тщательна изучена 
в рамках НИР «Развитие законодательства, регулиру-
ющего инвестиционную деятельность в Республике 
Крым»5, проведенной Институтом проблем эффек-
тивного государства и гражданского общества Фи-
нансового университета при Правительстве РФ.

Так, исследования общей ситуации новых рос-
сийских регионов (Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополь), подтвержденные 
пилотным анкетированием, интервьюированием 
методом случайной выборки, экспресс-анализом 
публикаций в центральных и местных СМИ, на 
телевидении и в Интернете, консультативными кон-
тактами с руководителями ВУЗов и представителя-
ми органов власти, позволили выделить ряд суще-
ственных проблем, которые следует учитывать при 
корректировке инвестиционной политики РФ.

1. Значительная часть населения питала боль-
шие иллюзии относительного вхождения Республи-

ки Крым и города Севастополь в состав Россий-
ской Федерации. Люди стремились назад в СССР, 
связывая с этим свои представления о социально-
экономическом, политическом и духовном идеа-
ле, а попали в совершенно новую реальность — в 
Российскую Федерацию, которая, как и все страны 
постсоветского пространства, прошла длитель-
ный и сложный путь развития и модернизации, и 
в этом плане, возможно, опередила многие другие  
страны.

2. Новые российские регионы, пребывая в 
украинском геополитическом и социально-эконо-
мическом пространстве, находились в статусе «па-
сынков». Это выражалось не только в недостаточ-
ном инвестировании в экономику, но и забвении 
ключевых аспектов государственного и муници-
пального строительства, развития институтов граж-
данского общества. Многие государственные ин-
ституты «заморозились» на советском уровне. Тем 
не менее, в этом есть позитивный аспект, ибо Крым 
и Севастополь практически не затронули крайне 
негативные тенденции развития, характерные для  
Украины.

3. В обществе еще не до конца осознана не-
обходимость длительной, сложной и напряженной 
работы всех и каждого для того, чтобы догнать 
остальную Россию в развитии государственных и 
муниципальных структур, в системе судебных и 
правоохранительных органов, развитии правовой 
культуры, правосознания и правопонимания. 

4. Совершенно естественно, что новая реаль-
ность далеко не во всем совпадает с этим идеалом 
и создает вполне естественные проблемы. Возни-
кает некоторый феномен разочарования, крушения 
неоправданных надежд, обусловленных тем, что 
вместе с огромным количеством благ, предостав-
ляемых Россией, появилось и некоторое количе-
ство законных требований, к которым определен-
ная часть населения новых регионов была явно не  
готова.

Таким образом, существующая реальность 
предъявляет ко всем органам власти повышенные 
требования, сопряженные с точностью постановки 
целей, чистоты деятельности, точности исполне-
ния, безупречной службы в судебной и правоохра-
нительной сферах. Пока серьезного, глобального 
разочарования нет, и вряд ли в ближайшем буду-
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щем такое разочарование возможно. Тем не менее, 
в обязательном порядке требуется целый комплекс 
неотложных мер и организационных политических 
и социально-экономических мероприятий, без про-
ведения которых не исключены негативные тенден-
ции в развитии настроений и поведения жителей 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь. 

Подводя итог, важно отметить, что сами по себе 
ОЭЗ не всегда способны стать универсальным сред-
ством решения проблем, стоящих перед российской 
экономикой, но могут служить целям ускорения 
перевода ее регионов на новый этап рыночных от-
ношений, способствующий более быстрому и глу-
бокому включению России в мировую экономику. 
В связи с этим дальнейшее развитие процесса соз-
дания ОЭЗ должно иметь системный подход. Этого 
можно достичь, если, помимо корректировки от-
дельных нормативно-правовых актов, обеспечить 
внедрение предлагаемой в настоящем исследовании 
единой инвестиционной политики на территории 
Республики Крым. 

На наш взгляд, успешная реализация концепции 
развития инвестиционной деятельности предприя-
тий крупного и среднего бизнеса Республики Крым 

посредством активного применения ими института 
свободной экономической зоны как эффективного 
экономического инструмента в развитии промыш-
ленно-производственной, технико-внедренческой 
деятельности, позволит в дальнейшем трансформи-
ровать вектор экономической политики государства 
на поддержку дотационных регионов Российской 
Федерации.

1 Обзор «Экспресс-оценка инвестиционной привлекатель-
ности Республики Крым: рискованный актив», Казанский Фе-
деральный университет http://raexpert.ru/researches/regions/
krim_2014/.
2 Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. 
№ 790 «Об утверждении федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года» / http://government.ru/media/
files/41d4fa3a896280aaadfa.pdf; Указ Главы Республики 
Крым от 16 февраля 2015 г. № 44-У «О мерах по реализа-
ции Федеральной целевой программы «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до  
2020 года».
3 Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О раз-
витии Крымского федерального округа и свободной экономиче-
ской зоне на территориях Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя».
4 Справочная информация: «Особые экономические зоны»//
СПС Консультант плюс.
5 Отчет о НИР УДК 332.122(1-21) «Развитие законодательства, 
регулирующего инвестиционную деятельность в Республике 
Крым».

Адвокатская этика. Учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учеб-
ник. Гриф НИИ образования и науки. / Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриаш-
вили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 303 с.

Раскрываются содержание и социальная ценность профессиональной 
этики адвоката. Всесторонне рассматриваются этико-психологические осо-
бенности личности и деятельности адвоката, морально-психологические 
аспекты оказания им консультационных услуг, защиты прав и интересов 
граждан в суде. Даются практические рекомендации по формированию 
профессионального имиджа, преодолению профессио-нальной деформа-
ции, использованию методов правомерного психологического воздействия 
на участников уголовного и гражданского процесса. Освещаются вопросы 
истории этических установок в адвокатской деятельности и отношения к 
адвокатской профессии.

Для студентов и аспирантов, преподавателей юридических вузов, практикующих ад-
вокатов, стажеров и помощников адвокатов, слушателей курсов повышения квалифи- 
кации.
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На последующем этапе расследования прово-
дятся следующие следственные действия: обыск 
(выемка); предъявление для опознания; допрос 
обвиняемого; очная ставка; следственный экспери-
мент; проверка показаний на месте; назначение и 
проведение судебных экспертиз.

Как показал анализ изучения архивных дел, 
обыск проводился по месту жительства подозре-
ваемых в 76,7% случаев, по месту жительства род-
ственников подозреваемых — 12,3; их знакомых — 
9%; в 2% случаев проводился обыск местности 
(территории, прилегающей к дому в частном секто-
ре). В ходе проведения обыска по делам об истяза-
ниях были обнаружены: одежда подозреваемого со 
следами повреждений и биологических выделений 
потерпевшего — 53,3% случаев; орудия преступле-

ния — 27,3; ценностей и документов, свидетельству-
ющие о мотивах истязания — 19,4% случаев.

Следователь (дознаватель), осуществляя рас-
следование истязания, должен учитывать ряд обсто-
ятельств, при которых проведение обыска является 
обязательным: когда в ходе расследования истяза-
ния от органа дознания получена информация, сви-
детельствующая о намерениях обвиняемого скрыть 
либо уничтожить следы, орудия, предметы, имею-
щие значение для дела; когда следователю (дозна-
вателю) необходимо основательно подготовиться к 
проведению обыска; если из показаний потерпев-
шего, свидетелей, обвиняемого становится извест-
но о вероятном местонахождении орудий преступ-
ного насилия, предметов, документов и ценностей, 
имеющих значение для дела1.
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При расследовании истязаний проводится та-
кое следственное действие, как предъявление для 
опознания (9,1% случаев от общего числа изучен-
ных архивных уголовных дел). Объектами, предъ-
являющимися на опознание по данной категории 
дел, были: обвиняемые — 12,1%; свидетели — 2,4; 
предметы, использованные в качестве орудий истя-
зания, — 85,5% случаев. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что необходимость в проведении дан-
ного следственного действия возникала в процессе 
расследования гораздо чаще, чем это имело место 
на практике. Так, С. систематически избивал свою 
жену. Находясь вместе со своей супругой в гостях, 
устроил скандал, вывел жену на кухню, где несколь-
ко раз ударил ее кулаком в грудь, после чего взял 
вилку, лежащую на столе, и стал наносить ей уда-
ры в область ягодиц, причинив потерпевшей легкий 
вред здоровью. При допросе свидетеля Р., присут-
ствовавшего при скандале, было установлено, что 
вилка, которой истязал С, была в единственном эк-
земпляре, случайно попала на стол из другого набо-
ра. Однако, следователь не изъял и не предъявил для 
опознания этот предмет. В суде обвиняемый стал 
отрицать причинение телесных повреждений вил-
кой и требовал предъявить ее в качестве доказатель-
ства. Однако, по истечении времени установить ее 
местонахождение не представилось возможным и 
веское доказательство было утеряно для следствия.

Следует отметить, что в 82,1% случаев опозна-
ющими выступали потерпевшие, в 10,1 — свидете-
ли и в 7,8% — обвиняемые2. 

Среди первоочередных обстоятельств устанав-
ливаются место и время истязания. В ходе допроса 
обязательно устанавливается, как допрашиваемый 
и потерпевший: оказались на месте происшествия, 
в частности, как обвиняемый проник в помещение, 
в котором находился потерпевший: вошел с его со-
гласия, в том числе под каким-либо благовидным 
предлогом, проживает вместе с потерпевшей и т.д. 
Важны сведения об одежде, обуви, головном уборе 
обвиняемого, имевшихся при нем вещах. Они спо-
собствуют опознанию преступника, особенно при 
наличии свидетелей-очевидцев3.

Воссоздать картину истязаний помогают показа-
ния обвиняемого о том, как он и потерпевший вели 
себя непосредственно перед происшествием: о чем 
говорили, какие требования друг к другу предъявля-

ли, не поругались, не подрались ли, а если да, то по 
чьей инициативе. Главными, несомненно, являются 
вопросы, проясняющие механизм истязания, спо-
соб нанесения побоев, их количество и последова-
тельность; необходимо установить также психиче-
ское воздействие. Допрос не будет полным без вы-
яснения мотива и цели истязаний; какими вещами 
потерпевшего завладел допрашиваемый и куда их 
дел; что бросил или утерял на месте происшествия; 
где находился после преступления. Характер ис-
тязаний (предумышленное, ситуационное, на фоне 
употребления алкоголя) и форма вины допрашива-
емого будут более понятны через уточнение, ког-
да, где и при каких обстоятельствах он взял орудия  
истязаний4. 

Как показал анализ изучения архивных уголов-
ных дел, в 65% преступники не могли назвать при-
чину и мотив своих действий, 21% заявили, что они 
не нарушали закон, в 14% сказали, что были в со-
стоянии алкогольного опьянения и не могут ничего 
вспомнить.

Информация, почерпнутая обвиняемым в ходе 
его общения со следователем, может оказать свое 
психологическое воздействие и повлиять на изме-
нение им своей позиции5.

 Основанием производства очной ставки являет-
ся наличие существенных противоречий в показа-
ниях, допрошенных по делу лиц. Очная ставка про-
водилась в 52,4% случаев. При этом участниками 
очной ставки были потерпевший — подозреваемый 
(обвиняемый), потерпевший — свидетель, свиде-
тель — обвиняемый.

Так, гр-н Я., обвиняемый в совершении истя-
зания своей жены и несовершеннолетней дочери, 
полностью отрицал факты насилия, несмотря на 
то, что три эпизода нанесения побоев совершались 
в присутствии свидетелей, о чем указывалось в ма-
териалах уголовного дела. Следователь принимает 
решение о проведении очных ставок между свиде-
телями и обвиняемым6. В ходе проведения одной из 
очных ставок следователем было использовано то 
обстоятельство, что один из свидетелей, со слов об-
виняемого, впервые находился в квартире супругов 
именно в интересующий следствие день и больше 
там не был. При детализации следователем показа-
ний свидетеля об обстановке события преступления 
в присутствии обвиняемого последний был вынуж-
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ден сознаться в совершении всех трех фактов пре-
ступного насилия.

Очная ставка по делам об истязаниях проводи-
лась для оценки показаний допрашиваемых в 34,5% 
случаев. В 14,6% случаев при очной ставке по де-
лам об истязаниях проводилось восстановление 
отдельных обстоятельств события преступления. 
Восстановление в памяти участников преступного 
события последовательности эпизодов преступно-
го насилия на очной ставке происходит благодаря 
умело поставленным следователем вопросам, эмо-
циональной окраске обстоятельств события участ-
никами. Результаты исследования показывают, что 
при проведении очной ставки практически не ис-
пользуются технические средства фиксации ее ре-
зультатов. Только в 14,4% случаев было выявлено 
использование аудиозаписи и в 8% — видеозаписи 
показаний участников данного следственного дей-
ствия. На наш взгляд, это является существенной 
ошибкой и недооценкой технических средств.

В процессе проверки показаний на месте следо-
ватель должен убедиться в существовании: места, 
о котором дало показания допрошенное лицо; того 
пути, по которому оно проникло на место происше-
ствия или удалилось с него; в наличии или отсут-
ствии противоречий в показаниях нескольких сви-
детелей или обвиняемых о пути следования к ме-
сту преступления или о самом месте преступления, 
месте встречи с соучастниками или о действиях на 
определенном месте; в знании допрошенным лицом 
действительных обстоятельств дела.

Помимо этого, следователь может также вос-
полнить пробелы в показаниях допрошенного лица, 
уточнив на месте адреса квартир или наименование 
улиц, точное местонахождение которых он не мог 
назвать при допросе, а также обнаружить иные до-
казательства. В ходе этого следственного действия 
могут быть обнаружены новые свидетели. 

 Резюмируя сказанное, по нашему мнению, про-
веркой показаний на месте по делам об истязаниях 
могут быть разрешены следующие задачи: обна-
ружение места преступления или нескольких мест 
происшествий, о которых следователю ранее не 
было известно, а лицо или лица, давшие показания 
о происшедшем, затрудняются сообщить ориенти-
рующие данные, по которым следователь самосто-
ятельно мог бы отыскать названные места; обнару-

жение следов преступления или вещественных до-
казательств, местонахождение которых неизвестно 
следствию и не может быть точно определено при 
наличии показаний о них допрошенного лица; об-
наружение потерпевших, ранее неизвестных след-
ствию (например, обвиняемый, по материалам дела 
истязал как жену, так и дочь). В некоторых случаях 
потерпевшие по разным причинам не считают нуж-
ным обращаться в органы расследования с заявле-
ниями о совершенном по отношению к ним престу-
плении или же не знают о нем. Когда обвиняемые 
на допросе сообщают о неизвестных следствию 
фактах их преступной деятельности и в процессе 
проверки их показаний на месте указывают места 
совершения этих преступлений, следователь может 
допросить лиц, проживающих в данном месте или 
являющихся владельцами указанных обвиняемы-
ми объектов. В процессе этих допросов он может 
установить, действительно ли в отношении этих 
лиц были совершены преступные действия, какие 
именно и когда. 

Когда подозреваемый (обвиняемый) сообщает 
о совершении им других преступлений (помимо 
тех, за которые он привлечен к ответственности по 
данному делу) и в ходе проверки указывает места 
совершения этих преступлений, обращая внимание 
следователя на отдельные обстоятельства, связан-
ные с этими преступлениями, следователь может 
сопоставить эти данные с данными расследования 
по другим делам, по которым преступники не уста-
новлены, что позволит ему прийти к выводу о со-
вершении всех преступлений одним лицом.

В процессе проверки показаний на месте, де-
монстрируя следователю особенности своего пере-
движения, воспроизводя отдельные действия, со-
вершенные в момент преступления, допрошенное 
лицо поможет следователю установить, что облег-
чило совершение данного преступления, позволило 
преступнику произвести отдельные действия, какие 
особенности имеющихся на месте объектов были 
использованы преступником и что следует пред-
принять для устранения возможности совершения 
указанных действий в будущем. Так, привлеченные 
к уголовной ответственности за истязания М.и Д. на 
допросах показали, что истязали в общежитии, рас-
положенно на территории одного районов г. Казани, 
гражданина А. В процессе проведенной с каждым 
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из обвиняемых проверки показаний на месте был 
установлен точный маршрут их проникновения в 
общежитие через территорию завода, который рас-
полагался рядом. При этом обвиняемые обратили 
внимание следователя на особенности расположе-
ния поста охраны общежития и наличие открытого 
запасного выхода из общежития (был сломан за-
мок), находившегося вне поля зрения охраны. Все 
это было учтено обвиняемыми при подготовке к ис-
тязанию.

Результаты проверки показаний на месте позво-
лили принять ряд необходимых мер, исключавших 
возможность проникновения посторонних лиц в 
студенческое общежитие. В ходе проверки показа-
ний на месте возможно установление или уточнение 
отдельных обстоятельств, связанных с действиями 
допрошенного лица на месте происшествия или в 
других пунктах в случаях, когда эти обстоятельства 
следователю не ясны, а другими способами уста-
новить или уточнить их невозможно; установление 
действительной обстановки места происшествия 
в момент происшедшего на нем события; установ-
ление осведомленности допрошенных лиц относи-
тельно действительных обстоятельств события или 
действий, участниками или очевидцами которых 
они были.

Сопоставляя показания и действия на месте не-
скольких ранее допрошенных лиц с действительной 
обстановкой на месте, следователь может при этом 
получить доказательства, которые позволят ему ра-
зоблачить оговор допрошенным лицом других лиц 
или самооговор.

Как показывает наше исследование, в 39,2% 
случаев по уголовным делам была необходимость 
в проведении проверки показаний на месте, в ре-
альности же данное следственное действие прово-
дилось в 16,9% случаев. Сущность проверки по-
казаний на месте как следственного действия за-
ключается в восстановлении в памяти участников 
процесса расследования деталей произошедшего 
события, демонстрации предметов, следов, свиде-
тельствующих о правильности ранее данных пока-
заний. Цель — получение новых фактических дан-
ных. Одной из особенностей проведения проверки 
по делам об истязаниях является установление, 
фиксация и устранение противоречий в показаниях 
допрашиваемых. В памяти как потерпевших, так и 

преступников стираются многие детали совершен-
ных ранее фактов преступного насилия. Поэтому по 
делам рассматриваемой категории необходимость 
в проведении проверки показаний на месте воз-
никает, когда: потерпевший затрудняется описать 
место совершения преступления, называя его об-
становку в целом (47,9% случаев). В ходе проведе-
ния следственного действия допрашиваемый может 
сориентироваться и указать на детали обстановки 
и произошедшего события, продемонстрировать 
определенные действия; участник процесса рассле-
дования утверждает, что может показать, куда были 
выброшены или спрятаны предметы, являющиеся 
орудиями преступления, а следователь в силу недо-
статочной информации затрудняется самостоятель-
но определить их местонахождение (22,8% случа-
ев); имеются противоречия в показаниях участни-
ков преступного события относительно обстановки 
места совершения преступления (17,2% случаев); 
обнаружены следы, имеющие значение для дела 
(12,1% случаев).

Следственные действия имеют огромное значе-
ние для расследования истязаний. Они выполняют 
каждое свою функцию и имеют каждое свое значе-
ние, свои задачи, а вместе они служат одной цели — 
объективному, всестороннему, масштабному рас-
крытию преступлению, дополняют друг друга.

Уяснение данных вопросов практическими 
работниками правоохранительных органов будет 
иметь существенное значение для быстрого и пол-
ного раскрытия истязаний и изобличения виновных. 

Сама специфика расследования истязаний об-
условливает необходимость применения специ-
альных знаний в форме проведения экспертного 
исследования. В ряде случаев, по нашему мнению, 
необходимо проведение экспертиз до возбуждения 
уголовного дела для решения вопроса о его возбуж-
дении в ходе проведения доследственной проверки 
по собранным материалам. Экспертное исследо-
вание может быть назначено и после возбуждения 
уголовного дела как одно из неотложных следствен-
ных действий, проводимых на первоначальном эта-
пе расследования.

Проведенное нами исследование показало, что 
назначались и проводились следующие виды экс-
пертиз: судебно-медицинская, криминалистиче-
ские (трасологическая, дактилоскопическая), ком-
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плексная медико-криминалистическая, (судебно-
психологическая,судебно-психиатрическая)7.

В последнее время при расследовании истяза-
ний и изобличении виновных все большее значе-
ние приобретает криминалистическая экспертиза, 
при этом не только расширяется круг ее объектов, 
но и значительно выросло количество проводи-
мых исследований. Результаты экспертизы имеют 
очень важное значение для процесса доказывания. 
Экспертиза назначается в случаях, когда для уста-
новления обстоятельств, имеющих значение для 
дела, необходимы специальные познания. Экспер-
тиза выступает в качестве эффективного средства 
установления обстоятельств дела. Она позволяет 
использовать в процессе расследования и судебно-
го разбирательства уголовных дел весь арсенал со-
временных научно-технических средств и является 
основным каналом внедрения в судебно-следствен-
ную практику достижений научно-технической  
революции8.

Объектами криминалистических экспертиз при 
расследовании истязаний служили следы рук и ног 
(оставленные на месте происшествия), следы зубов 
человека (обнаруженные на теле жертвы), следы 
повреждений от орудий преступления на мебели, 
а также непосредственно предметы, использован-
ные в качестве орудий преступления либо их части. 
Первоначальное взаимодействие следователя и све-
дущего лица, направленное на получение новых до-
казательств по уголовному делу — экспертного за-
ключения, осуществляется еще в процессе предше-
ствующих производству экспертизы следственных 
действий (осмотр места происшествия, отбор об-
разцов для сравнительного исследования и т.п.). На 
данной стадии, когда уже известны объекты иссле-
дования, необходимо четко определить его предмет, 
т.е. вопросы, которые необходимо решить и факты, 
которые будут подтверждаться, либо опровергаться 
в процессе исследования. Эксперт, выступая в каче-
стве специалиста-медика, еще на месте происше-
ствия обязан выяснить у следователя, какие он соби-
рается ставить вопросы на разрешение экспертизы, 
а при затруднении или личной просьбе следователи 
составить или откорректировать их. Сотрудники 
экспертно-криминалистических подразделений мо-
гут заранее разработать перечень наиболее типич-
ных вопросов для того, чтобы каждый следователь 

в любой момент мог этим воспользоваться. Очень 
важным вопросом является хранение вещественных 
доказательств. Если специалист, позаботившись об 
упаковке тех или иных специфических объектов, 
не предупредит следователи об условиях хранения, 
исключающих их порчу или уничтожение, то его 
коллегам уже нечего будет исследовать. Помогая 
следователю в назначении экспертизы эксперт пре-
жде всего должен выяснить, что следователь хочет 
установить (конечно, не в том смысле, какое заклю-
чение следователь желает получить). Он может дать 
консультацию по вопросам возможностей экспер-
тиз и наличию тех или иных технических средств 
в экспертно-криминалистическом подразделении, 
а также в вышестоящих подразделениях вплоть до 
экспертно-криминалистического центра МВД РФ. 
Примером может послужить дело по обвинению К. 
в истязании П. Биологическая экспертиза на ниж-
ней рубашке Р. установила следы крови, которая 
по групповым свойствам могла принадлежать Н. 
В процессе исследования эксперт-биолог обратил 
внимание на повреждения, располагавшее сверху 
донизу на передней стороне рубашки. В постанов-
лении о назначении экспертизы говорилось, что это 
повреждение — результат разрыва, который был 
произведен Р. в момент совершения насилия над Н. 
Однако, эксперт-биолог нашел на краях поврежде-
ния в нижней части рубашки ровные участки, кото-
рые могли образоваться не при разрыве, а разрезе 
ткани. Данное обстоятельство выходило за рамки 
биологической экспертизы, и отражения в заклю-
чении эксперта-биолога не нашло. О нем эксперт 
устно проинформировал следователя и рекомендо-
вал назначить трассологическую экспертизу. Такие 
рекомендации могут даваться сведущим лицом и в 
процессе участия в следственном действии (осмо-
тре места происшествия), и по окончании предвари-
тельного исследования изъятых следов. 

При наличии сомнений в психической полно-
ценности подозреваемого или обвиняемого назна-
чается судебно-психиатрическая экспертиза. Повод 
для нее могут дать рассказы свидетелей о странно-
стях в поступках подозреваемого, явная бессмыс-
ленность убийства и связанных с ним манипуляций. 
Основные задачи данной экспертизы сводятся к 
установлению психического заболевания или вре-
менного болезненного состояния обвиняемого в 
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момент убийства, его способности отдавать отчет в 
своих действиях и руководить ими.

В ряде случаев в связи с расследованием дел об 
истязаниях производится судебно-психологическая 
экспертиза, которая поможет выяснить, не находил-
ся ли обвиняемый в момент происшествия в состо-
янии физиологического аффекта; если да, то как это 
повлияло на его способность понимать ситуацию, 
сознавать значение своих действий и контролиро-
вать их. Поводы для назначения данных экспертных 
исследований по делам об истязаниях могут быть 
различными: а) заявление родственников, что обви-
няемый находится (находился) на излечении в пси-
хиатрической больнице; б) заявление обвиняемого, 
что насильственные действия были совершены им 
в состоянии аффекта; в) немотивированный или 
особо жестокий способ совершения насильствен-
ных действий; г) указания потерпевших, свидете-
лей на странности в поведении обвиняемого; д) для 
установления способности несовершеннолетнего 
потерпевшего, свидетеля адекватно воспринимать 
окружающую действительность, обстоятельства, 
имеющие значение для дела (отставание в психи-
ческом развитии, не связанном с психическим рас-
стройством) и др. Основаниями назначения судеб-
но-психологической и судебно-психиатрической 
экспертиз обвиняемого для судебно-следственных 
органов являются: потребность в установлении 
обстоятельств, влияющих на степень и характер 
ответственности; выяснение мотивов и механиз-
ма преступления; установление причин и условий, 
способствовавших совершению преступления; а 
также определение адекватного вида наказания с 
учетом индивидуального подхода — в тех случаях, 
когда достижение этого затруднительно без всесто-
ронней и глубокой оценки личности обвиняемого, 
которая не может быть достигнута обычными сред-
ствами, находящимися в распоряжении следователя 
или суда, а требует применения специальных позна-
ний в психологии.

По делам об истязаниях на разрешение судеб-
но-психиатрической экспертизы ставятся следую-
щие вопросы: страдает ли данное лицо каким-либо 
душевным заболеванием, если да, то каким имен-
но; имелось ли у этого лица во время совершения 
насильственных действий расстройство душевного 
здоровья, мог ли он отдавать отчет своим действи-

ям; страдал ли он душевным заболеванием в момент 
совершения преступления; может ли он в настоящее 
время отдавать отчет своим действиям и руководить 
ими; не является ли обвиняемый душевнобольным 
в настоящее время и нуждается ли он в применении 
принудительных мер медицинского характера; и др.

Судебно-психологическая экспертиза выясняет, 
имеются ли у лица индивидуально-психологиче-
ские особенности (например, не связанные с психи-
ческими заболеваниями: отставание в психическом 
развитии, черты характера, свойства эмоционально-
волевой сферы и т.д.), которые могли существенно 
препятствовать пониманию характера и значения 
совершаемых им действий, в чем они выражают-
ся; могли ли его индивидуально-психологические 
особенности оказать существенное влияние на его 
поведение во время совершения истязания; како-
во было психическое состояние лица в ситуациях 
(эпизодах), составляющих содержание истязания; 
возможно ли было, находясь в таком состоянии, 
предвидеть последствия своих действий и предот-
вратить их и др.

 Назначение данной экспертизы обязательно и 
для установления психического состояния потер-
певшего, а также свидетеля. Это необходимо когда 
возникает сомнение в его способности правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела, и давать показания. В силу 
того, что по делам рассматриваемой категории в ка-
честве потерпевших проходят женщины, дети, лица 
пожилого возраста, многие, из которых по уровню 
физического и психического развития подпадают 
под указанные требования, назначение названной 
экспертизы должно быть обязательным и в отноше-
нии них.

В отношении таких лиц при проведении су-
дебно-психологической экспертизы возможна по-
становка следующих вопросов: с учетом психоло-
гических особенностей потерпевшего (не связан-
ное с психическими заболеваниями отставание в 
психическом развитии, черты характера, свойства 
эмоционально-волевой сферы) мог ли он сознавать 
характер и значение совершаемых с ним действий 
и оказать сопротивление обвиняемому; каково было 
психическое состояние потерпевшего в ситуациях, 
составляющих содержание уголовного дела; каково 
было психическое состояние свидетеля в момент 
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восприятия расследуемых событий; принимая во 
внимание уровень психического развития свидете-
ля, его психическое состояние в момент восприятия 
событий, мог ли свидетель правильно понимать вну-
треннее содержание расследуемых событий и др.

Для успешного проведения экспертизы необ-
ходимо представление эксперту максимального 
количества собранных материалов по делу. Как бы 
ни были тщательно составлены протоколы осмо-
тра места происшествия, экспериментов, они не 
могут заменить непосредственного ознакомления 
с местом происшествия. При проведении осмотра 
места происшествия как следователю, так и специ-
алисту необходимо планировать проведение этого 
следственного действия, правильно зафиксировать 
обстановку места происшествия, принимать меры к 
обнаружению и изъятию всех следов. При назначе-
нии экспертизы следователь должен правильно по-
ставить вопросы эксперту; если возникают сомне-
ния, то посоветоваться по их формулировке. 

Рекомендации по тактике проведения после-
дующих следственных действий имеют огромное 
значение для расследования истязаний. Они 
выполняют каждый свою функцию и имеют каждый 
свое значение, свои задачи, а вместе они служат 
одной цели — объективному, всестороннему, 
масштабному раскрытию преступлению, дополняют 
друг друга. Следователем должно учитываться то об-
стоятельство, что существующие на данный момент 
технологии проведения исследований, а также неу-
довлетворительное обеспечение экспертных учреж-
дений по материально-технической части приводит 
к тому, что у эксперта не всегда есть возможность 
дать категоричный ответ на поставленный вопрос.
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Судебная автотехническая экспертиза является 
одним из методов установления обстоятельств со-
вершения дорожно-транспортного происшествия. 
В целях совершенствования тактики ее назначе-
ния и оценки заключения эксперта необходимо 
четко представлять сущность данного процессу-
ального действия. Однако, в криминалистической 
и экспертной литературе до сих пор не разрабо-
тано понятие судебной автотехнической экспер-
тизы, что влечет за собой неверное представле-
ние о ее целях и видах. В связи с этим представ-
ляется целесообразным формулирование данного  
понятия.

Общее понятие судебной экспертизы дано в Фе-
деральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О го-
сударственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации». В соответствии с данным за-
коном под судебной экспертизой понимается процес-
суальное действие, состоящее из проведения иссле-
дований и дачи заключения экспертом по вопросам, 
разрешение которых требует специальных знаний 
в области науки, техники, искусства или ремесла 
и которые поставлены перед экспертом судом, су-
дьей, органом дознания, лицом, производящим до-
знание, следователем, в целях установления обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по конкретному  
делу. 

В данном определении, на наш взгляд, сле-
дует обратить внимание на такие признаки,  
как:
	 должность лица, проводящего исследование и 

дающего заключение;
	 область специальных знаний;
	 круг лиц, которые могут назначить экспертизу;
	 цели назначения экспертизы. 

Рассмотрим признаки данного определения 
применительно к судебной автотехнической экспер-
тизе.

Производство судебной автотехнической экс-
пертизы в соответствии с Квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов 
и других служащих1 осуществляет специалист по 
автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник). 
В соответствии с данным нормативным документом 
эксперт-автотехник должен обладать специальны-
ми знаниями в области техники по специальностям 
«Автомобилетракторостроение» и «Автомобили и 
автомобильное хозяйство».

Расследование преступлений, предусмотрен-
ных ст. 264 УК РФ, подследственно следователям 
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органов внутренних дел. Анализ судебно-след-
ственной практики показывает, что судебная авто-
техническая экспертиза может быть назначена как в 
ходе предварительного расследования, так и в ходе 
судебного разбирательства (особенно повторные  
экспертизы).

Е.Р. Россинская и Е.И. Галяшина в работе «На-
стольная книга судьи: судебная экспертиза» опре-
деляют цели производства судебной автотехни-
ческой экспертизы: установление технического 
состояния транспортных средств, дорог и их обу-
стройства, дорожных знаков и разметок, механиз-
ма дорожно-транспортного происшествия (ДТП), 
психофизиологического состояния водителя и 
участников ДТП2. Однако, на наш взгляд, указан-
ные уважаемыми профессорами цели являются 
целями не судебной автотехнической эксперти-
зы, а вообще судебных экспертиз, которые могут 
назначаться и проводиться при расследовании  
ДТП. 

Обоснуем свою точку зрения.
В 2000 г. Постановление Минтруда РФ № 7 

«Квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и других служащих» 
был дополнен квалификационной характеристикой 
должности «Специалист по автотехнической экс-
пертизе (эксперт-автотехник)». В соответствии с 
данной характеристикой эксперт-автотехник прово-
дит исследование:
	 технического состояния транспортных средств;
	 обстоятельств, характеризующих механизм до-

рожно-транспортного происшествия или от-
дельные его элементы (фазы);

	 обстановки на месте дорожно-транспортного 
происшествия3.
Таким образом, указанные Е.Р. Россинской и 

Е.И. Галяшиной цели не в полной мере соответ-
ствуют квалификации эксперта-автотехника. Так, 
установление технического состояния дорог и их 
обустройства, дорожных знаков и разметок может 
быть осуществлено и в ходе осмотра места проис-
шествия. Эксперт-автотехник же проводит исследо-
вание обстановки на месте дорожно-транспортного 
происшествия для определения значений параме-
тров и коэффициентов, характеризующих движение 
транспортных средств и других объектов (коэффи-
циенты сцепления, замедления, сопротивления ка-

чению и т.д.), условий видимости и обзорности с 
места водителя в момент дорожно-транспортного 
происшествия (по данным о дорожной обстанов-
ке и результатам проведенного осмотра), обстоя-
тельств, относящихся к дорожной обстановке перед 
дорожно-транспортным происшествием, которые 
способствовали или могли способствовать его  
возникновению4. 

Установление психофизиологического состо-
яния участников ДТП вообще выходит за преде-
лы квалификации эксперта-автотехника и мо-
жет быть установлено только в ходе проведения 
комплексной судебной медико-психологической  
экспертизы.

В учебнике «Криминалистика» под редакцией 
профессора Е.П. Ищенко указаны иные цели авто-
технической экспертизы, соответствующие квали-
фикации эксперта-автотехника:

1) определение технического состояния транс-
портных средств (исправность или неисправность 
их механизмов, агрегатов и узлов), участвовавших 
в ДТП;

2) решение вопроса о соответствии или несо-
ответствии действий водителя дорожным условиям 
и фактическим параметрам обстановки и движения, 
т.е. выявления технической причинно-следственной 
связи между действиями водителя и наступившими 
вредными последствиями;

3) установление отдельных обстоятельств 
механизма ДТП, в частности важных параметров 
движения (скорость автомобиля на различных эта-
пах происшествия, причины изменения направле-
ния движения, взаиморасположение транспортных 
средств и пешеходов в различные моменты дорож-
ной обстановки и т.д.);

4) выяснение технической возможности пре-
дотвращения ДТП5.

На основании изложенного, предлагается сле-
дующее определение судебной автотехнической 
экспертизы — это процессуальное действие, состо-
ящее из проведения исследований и дачи заключе-
ния экспертом-автотехником по вопросам, разреше-
ние которых требует специальных знаний в области 
техники по специальностям «Автомобилетракто-
ростроение» и «Автомобили и автомобильное хо-
зяйство» и которые поставлены перед экспертом 
судом, судьей, следователем, в целях установления 
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технического состояния транспортных средств, об-
стоятельств, характеризующих механизм дорожно-
транспортного происшествия или отдельные его 
элементы (фазы) и обстановки на месте дорожно-
транспортного происшествия.

Представляется, что сформулированное нами 
понятие судебной автотехнической экспертизы 
имеет не только теоретическое значение, но и будет 
представлять интерес для практических работников 
при назначении данной экспертизы и оценки заклю-
чения эксперта. 

1 О внесении дополнений в Квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других служащих: 
Постановление Минтруда РФ от 21 января 2000 г. № 7.
2 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная кни-
га судьи: судебная экспертиза. М.: Проспект, 2011.  
С. 127.
3 О внесении дополнений в Квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих: Постановление Минтруда РФ от 21 января 2000 г.  
№ 7.
4 О внесении дополнений в Квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих: Постановление Минтруда РФ от 21 января 2000 г.  
№ 7.
5 Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, 
М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011.  
С. 186.
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торая направлена на формирование у них новых знаний посредством развития творческого мышления, способ-
ности к саморазвитию, самообучению. Суть методики раскрывается на примере изучения текстового редактора  
MS Word.

Ключевые слова: организация обучения, образовательные программы нового поколения, профессиональное образова-
ние, инновации, информационные технологии.

Annotation. The technique of training of cadets and listeners on disciplines of informatics is considered. The technique 
is directed on formation at cadets and listeners of new knowledge by means of development of creative thinking, ability 



Вестник Московского университета МВД России222 № 12 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В МВД России на совещаниях различного 
уровня по вопросам профессионального образова-
ния неоднократно поднималась проблема недоста-
точной готовности выпускников ведомственных 
вузов к самостоятельной профессиональной де-
ятельности. Причем проблема, суть которой сво-
дится к тому, что вузы должны «дать знания, уме-
ния и навыки в объеме требований стандарта», а 
«на земле» — доучат, возникла не сегодня. Лишь 
незначительная часть молодых специалистов де-
монстрирует высокие показатели готовности к 
служебной деятельности сразу после окончания 
вуза. Как правило, созревание «зеленого» новичка 
до уровня профессионала занимает несколько лет. 
Но в современных условиях несения службы, при 
постоянной перегруженности опытных сотруд-
ников, новичками заниматься некогда и некому.  
Что делать?

Одним из основных отличий ФГОС среднего 
профессионального и высшего образования от пре-
дыдущих стандартов является компетентностный 
подход в обучении. Образовательные стандарты 
нового поколения задают государственные требо-
вания не к обязательному минимуму содержания 
образования (в дидактических единицах), а к ре-
зультатам освоения основных образовательных 
программ (в форме компетенций). Компетенция в 
данном контексте определяется как способность 
применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной обла-
сти. Обязательные минимальные (пороговые) уров-
ни сформированности компетенций, достижение 
которых является обязательным минимумом для 
всех выпускников по конкретной специальности, 
устанавливают заказчики обучения (работодатели) 
совместно с вузами. 

В течение последних десятилетий в учебный 
процесс регулярно внедряются различные инно-
вации (мультимедийные и интерактивные техни-
ческие средства обучения, компьютерная техника, 
системы интенсивного запоминания материала и 

т.п.), а заметного повышения уровня профессио-
нализма выпускника не наблюдается. Возможно 
потому, что все усилия направлены на улучшение 
деятельности педагога, а не на активизацию интел-
лектуальной деятельности обучающегося. Но це-
левые установки реализации ФГОС ВПО, как раз 
и подразумевают перенос акцента с преподавателя 
и содержания обучения на обучающегося и приоб-
ретенные им компетенции или, другими словами, 
на готовность выпускника к самостоятельным дей-
ствиям в штатных и нештатных профессиональных  
ситуациях.

Педагогическая парадигма ЗУН (знания-уме-
ния-навыки) давно стала привычной и у большин-
ства не вызывает сомнений. При реализации обра-
зовательных программ до 90% времени уходит на 
словесно-демонстрационное обучение: препода-
ватели рассказывают, разъясняют, показывают на 
плакатах, рисунках и чертежах, «крутят» на экране 
видеопрезентации и учебные фильмы, теорети-
чески обосновывают сказанное, требуют заучи-
вания понятий, терминов, определений. Демон-
стрируют на собственных примерах и доводят до 
автоматизма практические навыки за счет много-
кратных повторов. Регулярно проводят тестиро-
вание объема и глубины усвоенных знаний в фор-
ме «угадайки» — выбора одного или нескольких 
правильных ответов из заданного набора. Но не 
учитывают: то, что подходит для ребенка в шко-
ле, не всегда эффективно для взрослого. Новые 
знания, данные вне самостоятельных действий, 
особенно без учета их прикладного аспекта, не 
связанные с имеющимся опытом, трудно усваива-
ются и недолго сохраняются в памяти взрослого  
человека.

Интересно в этом смысле высказывался в XIX в. 
Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег, немецкий 
политик и педагог, председатель «Всеобщего не-
мецкого учительского союза»:
	 не следует прочно изучать то, что может быть 

легко забыто;

to self-development, self-training. The essence of a technique reveals on the example of studying of a text editor of  
MS Word.

Keywords: organization of training, educational programs of new generation, professional education, innovations, information 
technologies.
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	 плохой учитель преподносит истину, хороший 
учит ее находить;

	 конечная цель всякого воспитания — воспита-
ние самостоятельности посредством самодея-
тельности;

	 развитие и образование ни одному человеку не 
могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 
желает к ним приобщиться, должен достигнуть 
этого собственной деятельностью, собственны-
ми силами, собственным напряжением.
В профессиональном обучении «узнать и ов-

ладеть» — это сформировать способность к само-
стоятельному выполнению какого-либо действия, 
связанного с данными знаниями. Знания должны 
становиться не целью профессионального обуче-
ния, а его средством, чтобы с их помощью обуча-
ющийся мог осуществлять профессиональную дея-
тельность, а не хранить в голове как энциклопедию 
для разгадывания кроссвордов или прохождения 
тестов. Невостребованные на практике знания, осо-
бенно полученные во взрослом возрасте, забывают-
ся быстрее всего.

Как же нужно обучать современным информа-
ционным технологиям? Вряд ли существует уни-
версальная методика, гарантирующая стопроцент-
ный результат. Многие сотрудники до настоящего 
времени не могут профессионально работать с тек-
стовым редактором MS Word, максимально исполь-
зуя его возможности для верстки и форматирования 
текста. В этом смысле с курсантами и слушателями 
значительно легче и понятнее. Заказчик обучения 
в лице МВД России достаточно четко определяет 
компетенции, которые должны формироваться у 
курсантов и слушателей в процессе освоения ос-
новных и дополнительных профессиональных об-
разовательных программ. В том числе и в информа-
ционной сфере. 

Нельзя научить «работать на компьютере», как 
нельзя объять необъятное. Можно с помощью ком-
пьютера научить решать определенные задачи, по-
лучать определенные результаты. Компьютер — это 
всего лишь инструмент для автоматизации повсед-
невной профессиональной деятельности. Препо-
даватели должны хорошо ориентироваться в долж-
ностных обязанностях обучающихся, понимать 
профильные цели и задачи использования конкрет-
ных компьютерных технологий, а также состав и на-

значение типовых аппаратно-программных средств 
на месте службы обучающихся. Только в этом 
случае можно эффективно организовать учебный  
процесс.

Естественно, тактика обучения во многом зави-
сит от входного уровня компьютерной грамотности 
обучающихся. Категорию «ветеранов», вынужден-
ных повышать компьютерную грамотность в силу 
различных обстоятельств, подробно рассматривать 
не будем. Там все просто. Мотивация к обучению 
ясна. Все понимают, что им нужно от обучения. 
Часто бывает достаточно показать им решение ти-
повых служебных задач на примерах, ответить на 
вопросы и предложить самостоятельно порешать 
аналогичные задачи. Очень важно обучение прово-
дить в группе.

Вчерашние школьники — категория инте-
реснее. Они с детства тесно соприкасаются с ин-
формационной сферой. Базовый уровень ком-
пьютерной грамотности должен соответствовать 
требованиям ФГОС среднего (полного) общего 
образования. Практически каждый владеет совре-
менными средствами компьютерной техники и 
телекоммуникаций, умеет работать с основными 
офисными приложениями, знает сервисные воз-
можности и свободно ориентируется в Интернете, 
активно общается в социальных сетях. Сравнитель-
но легко осваивают управление новыми компьютер-
ными устройствами (смартфонами, планшетами с 
сенсорными экранами, спутниковыми навигатора-
ми и т.д.). У большинства молодых людей имеется 
опыт работы с игровыми компьютерными моделя-
ми — симуляторами, шуттерами, квестами, поша-
говыми стратегиями и т.д. В определенной степени 
они имитируют реальные жизненные ситуации. 
Казалось бы, что еще нужно для преподавателей  
ИТ-дисциплин?

Но на практике сразу выясняется, что у боль-
шей части курсантов слабо развито творческое 
мышление в части, касающейся генерации новых 
знаний, на низком уровне способность к самораз-
витию, самообучению. На занятиях они внима-
тельно слушают новый теоретический материал, 
заучивают заданные места в учебниках, устно и 
письменно воспроизводят их на семинарах и прак-
тических занятиях, но, как правило, без конкрет-
ных пошаговых инструкций они не готовы само-
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стоятельно решать на компьютере практические 
задачи, не связанные с предыдущим жизненным 
опытом. При решении новых задач они с тру-
дом выходят за границы персональной базы зна-
ний. Если у них в голове нет похожего решения, 
то они затрудняются с его поиском подручными  
средствами.

Вместе с тем, наряду с интуитивно понятным 
интерфейсом на национальном языке пользователя 
(«интерфейс для домохозяек»), особенностью со-
временных компьютерных технологий является на-
личие справочно-сопроводительной документации 
в виде встроенных on-line подсказок и электронных 
руководств, поставляемых вместе с продуктом, сер-
висная поддержка по телефону или на сайте раз-
работчика в сети Интернет, а также множество ин-
терактивных самоучителей. Все, что нужно, чтобы 
разобраться с аппаратно-программным продуктом, 
уже к нему прилагается. Причем, чем больше поль-
зователю приходится осваивать новых информаци-
онных технологий, тем быстрее проходит процесс 
адаптации, в том числе и за счет развивающейся 
интуиции.

Для формирования у обучающихся устойчивой 
способности к самостоятельному решению задач 
в информационной сфере знания, предлагаемые 
преподавателем, следует свести к минимуму, по 
крайней мере, в виде теоретического изложения ма-
териала. Минимум устной теории, максимум само-
стоятельной работы на компьютере под контролем 
преподавателя. Преподаватель должен сразу ста-
вить задачу, по возможности близкую к реальной, 
которую обучающиеся должны пытаться решить 
самостоятельно. При этом можно предложить типо-
вой алгоритм решения задачи на компьютере, опи-
сать или показать, как должен выглядеть и как будет 
оцениваться конечный результат, где взять инструк-
тивно-справочные материалы и т.д. Что характер-
но, во время службы в ОВД чаще так и происходит. 
Начальник ставит задачу, а дальше — крутись, как 
хочешь. 

Например, при изучении текстового редакто-
ра MS Word можно сразу предложить подготовить 
проект служебного письма или приказа, оформ-
ленного в соответствии с требованиями соответ-
ствующих нормативных правовых актов. Базовые 
навыки подготовки документов в MS Word или 

похожем текстовом редакторе у большинства кур-
сантов уже есть, поэтому часто бывает достаточно 
дать обучающемуся инструкцию по делопроизвод-
ству (в части, касающейся оформления докумен-
та) или показать образец. Для повышения интере-
са можно ввести элементы ролевой игры, устро-
ить соревнование на скорость и качество решения  
задачи.

Если курсанты не знакомы с работой в тексто-
вых редакторах семейства MS Word, или не ориен-
тируются в конкретном интерфейсе (у программ 
пакета MS Office 2007 и выше он существенно от-
личается от предыдущих версий), можно пойти не-
сколькими путями. Один, самый простой, — это 
посадить того, кто не умеет работать в MS Word ря-
дом с тем, кто умеет, чтобы они синхронно, каждый 
на своем компьютере, выполняли шаги алгоритма 
решения задачи, т.е. предоставить возможность 
«списать». Другой — дать курсанту для самосто-
ятельного изучения обучающий интерактивный 
мультимедиа курс, фрагмент руководства по MS 
Word, методичку и научить пользоваться встроен-
ной подсказкой. Если есть возможность выхода в 
интернет, то можно направить на обучающий сайт 
фирмы-разработчика http://office.microsoft.com/ru-
ru/word-help. Иногда целесообразно разбить слож-
ную задачу на несколько простых и решать по ша-
гам. В случае, когда в группе процент объективно 
неготовых учеников высок, преподаватель может 
объяснить основные термины, функции и приемы 
работы с программой в лекционной форме, но обя-
зательно с наглядной демонстрацией на реальных  
примерах.

Может показаться, что такой метод практиче-
ского обучения не требует от преподавателя значи-
тельных трудозатрат. На самом деле это заключение 
поверхностное и ошибочное, преподавательская на-
грузка даже возрастает. Например, подбор задач для 
формирования и отработки конкретных действий 
с учетом их практической направленности. Здесь 
нужно, как минимум, иметь представление о дея-
тельности соответствующих подразделений ОВД, 
их оснащении программно-аппаратными средства-
ми и установленных требованиях к эксплуатации 
этих средств.

Редко случается так, чтобы все обучающие-
ся имели достаточный уровень входных знаний. 
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Одним из типичных вариантов интеллектуальной 
неготовности к овладению новыми компьютер-
ными технологиями является незнание или оши-
бочное представление об основных терминах, по-
нятиях, названиях. Если обучающийся не знает, 
например, из каких элементов состоит документ 
в формате MS Word, какие у них могут быть на-
страиваемые параметры, как называется тот или 
иной элемент интерфейса, объект окна на экране 
и т.п., никакое сколько-нибудь успешное выполне-
ние действий на компьютере просто невозможно. 
Он не поймет, что написано в методичке или что 
искать в справочнике. Задачей преподавателя на 
этапе, предшествующем непосредственным дей-
ствиям на компьютере, является устранение подоб-
ных пробелов в знаниях до начала практического  
обучения.

Огромная роль в организации самостоятельной 
работы курсантов на аудиторных практических за-
нятиях отводится их методическому и программно-
му обеспечению. Человеку, впервые столкнувше-
муся с незнакомой задачей, необходим грамотный 
«путеводитель». Алгоритм решения любой задачи 
с помощью компьютера должен обладать всеми ка-
чествами, присущими классическому алгоритму, а 
именно:
	 понятен исполнителю;
	 достигать конкретного результата за конечное 

число отдельных шагов;
	 применяться к аналогичным задачам на опреде-

ленном наборе исходных данных.
Разработка подобного алгоритма и методиче-

ских рекомендаций по его реализации также возла-
гается на преподавателя.

Большое значение имеет подбор компьютерных 
программ для решения практических задач. Основ-
ной проблемой здесь может стать невозможность, 
в силу разных обстоятельств, использовать «бое-
вые» программы, реально используемые в ОВД. 
Особенно остро эта проблема стоит при изучении 
автоматизированных учетов, прикладных автома-
тизированных информационных систем различной 
направленности, средств защиты информации как 
на локальном автоматизированном рабочем месте 
сотрудника, так и в компьютерной сети. Если нель-
зя использовать реальную программу из ОВД или 
допускается использование различных программ, 

то при выборе имитационного аналога нужно учи-
тывать такие факторы, как максимальная «похо-
жесть» по функционалу и интерфейсу, наличие рус-
скоязычной локализации, встроенной подсказки, 
мастеров-функций, руководства по эксплуатации  
и т.д.

Особые требования также налагаются на препо-
давателя во время проведения занятия. Преподава-
тель должен сконцентрировать внимание обучаю-
щихся на достижении результата своими силами, 
убрать все постороннее, отвлекающее, мешающее. 
В то же время, нужно внимательно следить за их 
познавательной активностью и не оставлять на-
едине с нерешенными проблемами, своевременно 
и ненавязчиво подсказывать пути решения. Раз-
умеется, при этом сам преподаватель должен вла-
деть учебным материалом в совершенстве и уметь 
не только решать поставленные задачи, но и объ-
яснять решение на понятийном уровне обучающих-
ся. Большое значение имеет мотивация, осознание 
практической значимости выполняемых действий, 
игровые элементы, соревнование друг с дру-
гом в быстроте или выборе более красивого пути  
решения. 

Обучающемуся, который решил задачу раньше 
всех, можно предложить прокомментировать свои 
действия перед группой. Иногда курсанты в твор-
ческом поиске находят новые эффектные решения. 
Если задача решена неправильно или с ошибка-
ми, можно организовать дискуссию и скорректи-
ровать докладчика. Можно даже оценку за про-
деланную работу определить через коллективное  
голосование. 

Например, при изучении офисного приложе-
ния MS PowerPoint курсантам предлагается раз-
работать собственную презентацию на любую, 
интересующую их тему, описать свое хобби, по-
добрать в интернете картинки, видео, звуки (на-
сколько хватит фантазии) и выступить с докладом 
в конце занятия. И, что интересно, лучшие презен-
тации в группе не всегда у самых подготовленных  
пользователей.

Вышесказанное имеет дискуссионный харак-
тер; читателю просто предлагается немного иначе 
взглянуть на процесс профессиональной подготов-
ки, особенно в части, касающейся формирования у 
обучающихся «компьютерных» компетенций.
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Дифференциация уголовной ответственности 
за те или иные преступления предполагает опре-
деленный порядок распределения ее строгости с 
учетом ряда критериев, в первую очередь, различий 
в характере и степени общественной опасности со-
ответствующих деяний. Законодательная оценка 
общественной опасности конкретного вида пре-
ступления находит свое формальное закрепление в 
санкции (санкциях) уголовно-правовой нормы. Так, 
С.С. Босхолов, Л.Д. Гаухман, А.Ю. Жаворонков и 
С.В. Максимов справедливо отмечают, что един-
ственным правильным и непредвзятым подходом 
к определению сравнительной ценности в иерар-
хии объектов уголовно-правовой охраны выступает 
оценка (сравнение) степени строгости их защиты со 
стороны уголовного закона за счет сопоставления 
санкций соответствующих статей Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации между 

собой1. От себя же дополним, что ценность объек-
та уголовно-правой охраны определяет преимуще-
ственно характер общественной опасности престу-
пления, тогда как ее степень зависит еще и от других 
элементов состава, поэтому в санкции уголовно-
правовой нормы должна отражаться оценка не толь-
ко качественной (характер), но и количественной 
(степень) сторон общественной опасности деяния. 
Особенно это важно учитывать применительно к 
одному и тому же преступлению, норма о запрете 
которого содержит признаки не только основного, 
но еще и квалифицированного (особо квалифициро-
ванного) составов, а равно к группе преступлений, 
выделенной с учетом того или иного системообра-
зующего признака (признаков). В нашем случае та-
ким признаком является подкуп, характеризующий 
объективную сторону ряда преступлений, нормы об 
ответственности за которые расположены не только 
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в разных главах, но и в различных разделах Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской Федера-
ции2.

В первую очередь уделим внимание сравнению 
строгости наказания на уровне основных составов 
преступлений, связанных с подкупом.

Как это ни парадоксально, среди рассматривае-
мых преступлений, взятых на уровне их основных 
составов, наиболее строгое наказание предусмотре-
но за обещание или предложение посредничества 
во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) — лишение 
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере 
от десятикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки. Причем обещание или предложение посред-
ничества во взяточничестве наказывается строже, 
чем само посредничество, предусмотренное ч. 1 
ст. 291.1 УК РФ, а равно дача взятки (ч. 1 и ч. 2 
ст. 291 УК РФ) и получение взятки (ч.1 и ч. 2 ст. 290 
УК РФ). Вторым по строгости наказания являет-
ся незаконное получение предмета коммерческого 
подкупа (ч. 3 ст. 204 УК РФ) — лишение свободы на 
срок до семи лет со штрафом в размере до сорока-
кратной суммы коммерческого подкупа.

Наименее строгое наказание предусмотрено за 
подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими 
ложных показаний либо эксперта, специалиста в 
целях дачи ими ложного заключения или ложных 
показаний, а равно переводчика с целью осущест-
вления им неправильного перевода (ч. 1 ст. 309 УК 
РФ) — арест на срок до трех месяцев.

К категории преступлений небольшой тяжести 
также относятся следующие уголовно наказуемые 
деяния: нарушение порядка финансирования из-
бирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума (ч. 1 ст. 141.1 
УК РФ); фальсификация избирательных докумен-
тов, документов референдума, соединенная с под-
купом (ч. 2 ст. 142 УК РФ); незаконные получение 
и разглашение сведений, составляющих коммерче-
скую, налоговую или банковскую тайну, совершен-
ные путем подкупа (ч. 1 ст. 183 УК РФ); незакон-
ная передача предмета коммерческого подкупа (ч. 1 
ст. 204 УК РФ); получение взятки (ч. 1 ст. 290 УК 
РФ); дача взятки (ч. 1 и ч. 2 ст. 291 УК РФ) и посред-
ничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).

Полагаем, что приведенные данные указыва-
ют на заниженную законодательную оценку обще-
ственной опасности большинства преступлений, 
связанных с подкупом. Наиболее остро данная про-
блема проявляется в уголовно-правовых нормах об 
ответственности за взяточничество, проявления ко-
торого образуют основу коррупции. 

Мягкость уголовного законодательства в дан-
ном случае идет вразрез и с положениями междуна-
родных правовых актов, указывающих на необходи-
мость криминализации обещания или предложения 
взятки. Так, в ст. 15, 16 и 21 Конвенции ООН против 
коррупции3 к подкупу отнесены не только предо-
ставление и получение какого-либо преимущества, 
но и обещание или предложение такового. Россий-
ское же уголовное законодательство не рассматри-
вает в качестве разновидностей подкупа обещание и 
предложение передачи тех или иных предметов, что 
можно признать пробелом в нормативном регулиро-
вании противодействия исследуемым коррупцион-
ным и иным преступлениям. Полагаем, что именно 
данная проблема подтолкнула Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации к следующему разъяс-
нению: «Обещание или предложение передать либо 
принять незаконное вознаграждение за совершение 
действий (бездействие) по службе необходимо рас-
сматривать как умышленное создание условий для 
совершения соответствующих коррупционных пре-
ступлений в случае, когда высказанное лицом наме-
рение передать или получить взятку либо предмет 
коммерческого подкупа было направлено на дове-
дение его до сведения других лиц в целях дачи им 
либо получения от них ценностей, а также в случае 
достижения договоренности между указанными ли-
цами.

Если при этом иные действия, направленные на 
реализацию обещания или предложения, лица не 
смогли совершить по независящим от них обсто-
ятельствам, содеянное следует квалифицировать 
как приготовление к даче взятки (ч. 1 ст. 30 и со-
ответственно ч. 3—5 ст. 291 УК РФ) или к полу-
чению взятки (ч. 1 ст. 30 и соответственно ч. 2—6 
ст. 290 УК РФ), а равно к коммерческому под-
купу (ч. 1 ст. 30 и соответственно ч. 2—4 ст. 204  
УК РФ)»4.

По нашему мнению, данное разъяснение Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
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представляет собой попытку искусственного вос-
полнения пробела законодательства посредством 
отнесения указанных обещания или предложения 
к иному умышленному созданию условий для со-
вершения преступления как элементу его первой 
стадии — приготовления. Вместе с тем, учитывая 
то, что приготовление наказуемо только примени-
тельно к тяжким и особо тяжким преступлениям, 
в большинстве посягательств, связанных с подку-
пом, соответствующие обещание и предложение 
остаются вне сферы уголовной ответственности. 
Поэтому именно правотворческим органам целе-
сообразно предпринять усилия, направленные на 
имплементацию положений международных нор-
мативных правовых актов, касающихся установ-
ления и дифференциации уголовной ответствен-
ности за обещание (предложение) подкупа и его  
принятие.

В продолжение настоящей работы остановимся 
на проблемах единого, унифицированного и про-
порционального подхода к дифференциации уго-
ловной ответственности за преступления, связан-
ные с подкупом, в том числе с учетом квалифициру-
ющих признаков их составов.

Во-первых, это отсутствие унификации норм 
об ответственности за взяточничество и коммерче-
ский подкуп. Так, в ст. 204 УК РФ не проводится 
дифференциация уголовной ответственности в за-
висимости от размера предмета подкупа. На фоне 
этого обстоятельства возникают вопросы и о соот-
ношении строгости наказания за взяточничество и 
коммерческий подкуп, поскольку получение взятки 
в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) наказы-
вается менее строго, чем коммерческий подкуп без 
отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 204 УК РФ). 

Подчеркнем, что размер предмета подкупа вы-
ступает критерием дифференциации уголовной от-
ветственности только применительно к получению 
и даче взятки, а равно к посредничеству в их осу-
ществлении, что, на наш взгляд, является отступле-
нием от принципа системности права и не способ-
ствует формированию единого подхода к противо-
действию сходным преступлениям.

Во-вторых, это непропорциональность соотно-
шения санкций внутри многих статей Особенной 
части УК РФ об ответственности за преступления, 
связанные с подкупом, отрицательно сказывающая-

ся на дифференциации уголовной ответственности 
за данные деяния. Наиболее ярко эта проблема про-
является в нормах об ответственности за коммер-
ческий подкуп и взяточничество. Так, незаконная 
передача предмета коммерческого подкупа без отяг-
чающих обстоятельств (ч. 1 ст. 204 УК РФ) относит-
ся к категории преступлений небольшой тяжести 
(наиболее строгое наказание — лишение свободы 
на срок до двух лет), а то же преступление, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или за заведомо незакон-
ные действия (бездействие) (ч. 2 ст. 204 УК РФ) — к 
категории тяжких преступлений (наиболее строгое 
наказание — лишение свободы на срок до шести 
лет). Сходная ситуация наблюдается и в ст. 290 и 
291 УК РФ об ответственности за получение и дачу 
взятки соответственно.

Отметим, что отсутствие в санкциях многих 
уголовно-правовых норм о преступлениях, связан-
ных с подкупом, низшего предела наказания в виде 
лишения свободы не только не способствует фор-
мальной и фактической дифференциации уголовной 
ответственности за данные деяния, но и затрудняет 
международное сотрудничество по вопросам про-
тиводействия последним. Эта проблема вытекает из 
положения, закрепленного в п. 1 ч. 3 ст. 462 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, согласно которому выдача лица для уголовного 
преследования может быть произведена, если за со-
вершенное преступление предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше одного года 
или более суровое наказание5.

В-третьих, это формальное отсутствие диалек-
тического единства пассивного и активного видов 
подкупа в некоторых из рассматриваемых престу-
плений. Уголовная ответственность за пассивный 
подкуп не установлена для деяний, предусмотрен-
ных ст. 141.1, 142, 183 и 309 УК РФ, касающими-
ся только активного подкупа. Полагаем, что дан-
ная ситуация отрицательно сказывается на полно-
те уголовно-правовой оценки действий, в которых 
взаимодействуют две стороны — подкупающее и 
подкупаемое лица, причем их поведение обладает 
примерно равными характером и степенью обще-
ственной опасностью. Например, получение свиде-
телем предмета подкупа за дачу им заведомо лож-
ных показаний в настоящее время может рассматри-
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ваться как приготовление к даче таких показаний, не 
образующее состава неоконченного преступления в 
силу ч. 2 ст. 30 УК РФ, поскольку деяния, предус-
мотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 307 УК РФ, не выходят 
за границы категорий преступлений небольшой и 
средней тяжести соответственно. Подкуп же свиде-
теля с той же целью образует самостоятельный со-
став оконченного преступления, предусмотренный 
ч. 1 ст. 309 УК РФ.

В-четвертых, в Особенной части УК РФ предус-
мотрена ответственность за посредничество только 
во взяточничестве, но не в коммерческом подкупе и 
ни в каком ином преступлении, связанном с подку-
пом. Данное обстоятельство также не способствует 
единообразию в вопросе дифференциации уголов-
ной ответственности лиц, содействующих таким 
преступлениям, а в некоторых случаях и вовсе ис-
ключает наказуемость содеянного, когда способ-
ствование осуществлению подкупа не относится к 
действиям пособника, исчерпывающе перечислен-
ным в ч. 5 ст. 33 УК РФ. Та же проблема касается 
и посредничества во взяточничестве, когда сумма 
взятки не превышает двадцати пяти тысяч рублей, 
поскольку ст. 2911 УК РФ предполагает, как мини-
мум, значительный размер последней.

В-пятых, не каждая статья Особенной части УК 
РФ об ответственности за активный подкуп имеет 
примечание, включающее специальные условия 
освобождения от уголовной ответственности; име-
ющиеся же примечания не отличаются единоо-
бразным содержанием. Так, специальные условия 
освобождения от уголовной ответственности не 
предусмотрены в ст. 141.1, 142, 183 и 309 УК РФ. 
В остальных статьях Особенной части УК РФ об 
ответственности за различные виды преступлений, 
связанных с активным подкупом (ст. 184, 204 и 
291 УК РФ), соответствующие примечания содер-
жатся, при этом наиболее полными из них являют-
ся примечания к ст. 204 и 291.1 УК РФ. Считаем, 
что для соблюдения системности и единообразия 
в уголовно-правовых нормах об ответственности 
за преступления, связанные с подкупом, целесо-
образно предусмотреть специальные условия ос-
вобождения от уголовной ответственности в каж-
дой из них, причем изложить их сходным образом 
и коснуться не только активного, но и пассивного 
видов подкупа. Отметим, что применительно к пре-

ступлениям, связанным с пассивным подкупом, 
шаг в этом направлении уже сделан, поскольку 
примечание к ст. 291.1 УК РФ об ответственно-
сти за посредничество во взяточничестве касается 
лиц, содействовавших как даче, так и получению  
взятки.

Как видим, уголовное законодательство, на-
правленное на противодействие преступлениям, 
связанным с подкупом, нуждается в дальнейшем 
совершенствовании, одним из основных направле-
ний которого должно стать акцентирование особого 
внимания на дифференциации ответственности за 
данные деяния, учитывающей положения междуна-
родно-правовых актов и системные свойства соот-
ветствующих норм.
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Аннотация. Анализ правовой литературы по управлению государственным долгом свидетельствует о разных подходах 
к группировке методов управления данным институтом. Автор, рассматривая стандартные и нестандартные методы управ-
ления государственным долгом, приходит к выводу о том, что нестандартные методы базируются на различных финансовых 
операциях и менее распространены в отечественной практике управления.
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Annotation. Analysis of the legal literature on the management of public debt shows different approaches to group management 
according to the Institute. The author, considering the standard and non-standard methods of public debt management, comes to 
the conclusion that the non-standard methods based on various financial transactions and are less common in domestic practice 
management.
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В практической финансовой деятельности госу-
дарств, как правило, используется сочетание адми-
нистративного и финансового подходов, позволяю-

щих эффективно проводить операции с долговыми 
обязательствами. Использование сочетания различ-
ных групп методов является наиболее эффективным 



231Вестник Московского университета МВД России№ 12 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

при управлении государственным долгом. В частно-
сти, М.Х. Канкулов, указывает на то, что управление 
должно быть системным, а систему управления го-
сударственным долгом определяет как систему при-
влечения государством необходимых финансовых 
ресурсов и использования единого комплекса вза-
имосвязанных бюджетных, финансовых, учетных, 
организационных, контрольных и других процедур, 
направленных на эффективное регулирование объе-
ма и структуры государственного долга и снижения 
влияния долговых обязательств на темпы социально-
экономического развития национального хозяйства  
[1, с. 8].

По мнению Е.В. Покачаловой, в условиях ры-
ночного хозяйства преобладающими должны яв-
ляться экономические и финансовые методы управ-
ления государственным долгом, рассматриваемые 
в узком и широком понимании. Причем в широкое 
понимание автор включает и возможность исполь-
зования административно-правовых и гражданско-
правовых методов управления [2, с. 305].

Другой плоскостью споров о методах управ-
ления государственным долгом является вопрос 
о преобладании в правовых методах императив-
ных или диспозитивных методов, зародивший-
ся еще с момента становления науки финансов и 
финансового права. М.М. Сперанский в работе 
«План финансов» отмечал, что приоритет инте-
ресов государства не оспорим над интересами 
субъектов-держателей государственных долговых 
бумаг, но это ни в коем случае не отвергает нали-
чия гражданских прав и свобод, а только лишь под-
черкивает специфику данных правоотношений [3,  
с. 64—65]. 

При правовой характеристике методов управ-
ления государственным долгом следует учитывать 
рекомендации, разработанные Международной ор-
ганизацией высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ). Данные Рекомендации разработаны в 
отношении нормативно-правовой базы, регулирую-
щей долговые отношения, и выборе методов управ-
ления государственным долгом. 

В соответствии с Комитетом по государственно-
му долгу стран—участниц ИНТОСАИ, националь-
ная законодательная база должна определять следу-
ющие векторы:
	 политику и стратегию государственного долга;

	 определение целей и направлений использова-
ния долга;

	 наличие специальной организации или феде-
рального агентства, уполномоченного на полу-
чение кредитов от имени государства и органи-
зации выплат по долгу;

	 субъектов, ответственных за одобрение получа-
емых долговых контрактов и уполномоченных 
на их подписание;

	 субъектов, ответственных за учет и управление 
государственным долгом;

	 условия, при которых федеральный орган ис-
полнительной власти может выступать в каче-
стве гаранта;

	 публичность и прозрачность в отношении ин-
формации о государственном долге, в частно-
сти, публикация отчетов по управлению госу-
дарственным долгом.
При определении наиболее эффективных ме-

тодов управления государственным долгом ИНТО-
САИ рекомендует учитывать следующие аспекты:
	 предварительное составление долговой страте-

гии федеральным органом исполнительной вла-
сти до возникновения долгового обязательства;

	 сформировавшаяся структура и состав долга 
должны соответствовать выработанной долго-
вой стратегии;

	 управление государственным долгом должно 
включать в себя оценку риска, направленную на 
поддержание долговой стратегии;

	 выбор благоразумных методов управления госу-
дарственным долгом;

	 организация надлежащего учета, мониторинга 
и контроля за управлением государственным 
долгом [4].
Анализируя данные рекомендации необходимо 

отметить, что первостепенное значение при орга-
низации процесса управления государственным 
долгом отводится принципам плановости, гласно-
сти, единства учета и долговой политики, снижения 
рисков и оптимальности, характерных в целом для 
государственного долга [5, с. 36].

В теории финансового права традиционно при-
нято выделять следующие методы управления госу-
дарственным долгом: рефинансирование, реструк-
туризация, секьютиризация, конверсия, консолида-
ция, аннулирование, унификация, списание долгов. 
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Согласно позиции Л.С. Брагинской, существу-
ющие методы управления государственным долгом 
представлены в стандартных и нестандартных схе-
мах управления государственным долгом. Для стан-
дартных схем управления характерны:
	 погашение долга по графикам, предусмотрен-

ным соглашениями изначально;
	 погашение долга по графикам, предусмотрен-

ным в рамках соглашений о реструктуризации;
	 погашение наличными платежами по номиналу 

срочных к платежу требований.
Для нестандартных схем управления свойствен-

но:
	 наличие элемента списания части долга;
	 неденежная форма расчетов [6].

Таким образом, делаем вывод о том, что методы 
управления государственным долгом можно объе-
динить в две группы: стандартные и нестандартные. 
Стандартные методы управления государственным 
долгом представлены рефинансированием, кон-
версией, консолидацией, унификацией, секьюти-
ризацией, аннулированием, списанием долговых 
обязательств (долга), выкуп долговых обязательств 
(долга) и реструктуризацией. К нестандартным ме-
тодам управления государственным долгом можно 
отнести следующие: товарный, уступка прав требо-
вания, зачет взаимных долговых требований, спи-
сание части долговых обязательств (долга), исполь-
зование государственных внешних финансовых 
активов, обмен задолженности. В отечественной 
практике управления государственным долгом наи-
более разработанными и применяемыми являются 
методы первой группы, однако, необходимо расши-
рять практику применения нестандартных методов 
управления.
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Аннотация. Анализ источников позволяет сделать вывод, что учеными неоднозначно оцениваются новел-
лы о включении ноу-хау в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивиду-
ализации, о наделении правообладателя ноу-хау исключительным правом, об объединении институтов коммерче-
ской тайны и секрета производства. Автор считает, что наиболее целесообразным отказаться в ч. 4 ГК РФ от ме-
ханического распространения на секрет производства (ноу-хау) стандартного набора норм об исключительном  
праве.
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list of protected results of intellectual activity and means of individualization, conferring the right holder of know-how exclusive 
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fourth part of the Civil Code of the mechanical extension of a production secret (know-how), a standard set of rules on exclusive  
rights.
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Построение рыночной экономики, ориенти-
рованной на инновационные технологии, требует 
более эффек тивного использования и охраны прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. 
Конституция РФ закрепляет основы для творче-
ского развития личности и гарантирует охрану ин-
теллектуальной собственности (ст. 44), провозгла-
шает свободу предпринимательской деятельности  
(ст. 34)1.

Развитие и модификация общественных отно-
шений, возникающих в связи с созданием и исполь-
зованием результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации, обусловили 
процесс модернизации гражданско-правового регу-

лирования. Указанные общественные процессы, в 
свою очередь, привели к оформлению новых объ-
ектов права и правовых институтов, среди которых 
важное место занимает институт права на секрет 
производства (ноу-хау). Была введена в действие 
ч. 4 Гражданского кодекса РФ, внесены изменения 
в ч. 1 ГК РФ, в Федеральный закон РФ «О коммер-
ческой тайне»2 и в иные нормативно — правовые 
акты.

Однако, предпринятые шаги по совершен-
ствованию законодательства в области права на 
секрет производства не способствовали оконча-
нию научных дискуссий. В частности, учеными 
неоднозначно оцениваются новеллы о включении 
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ноу-хау в перечень охраняемых результатов ин-
теллектуальной деятельности и средств индиви-
дуализации, о наделении правообладателя ноу-хау 
исключительным правом, об объединении инсти-
тутов коммерческой тайны и секрета производства  
и т.д.

Быстро распространившаяся и укоренившаяся 
во всех развивающих странах категория, именуемая 
инородным и даже очень далеким от российской 
действительности термином «ноу-хау», непосред-
ственно связана с остроактуальной и десятилети-
ями нерешаемой в нашей стране проблемой недо-
использования и даже отторжения коммерчески 
ценных инноваций в сфере науки, техники, про-
изводства и современного мененджмента3. В част-
ности, в странах с развитой промышленностью 
80—95% прироста валового продукта приходится 
на новые знания, реализуемые в технике и техно-
логиях, т.е. эти страны идут путем инновационной 
экономики. При этом в России от всего объема на-
ходящейся в обороте продукции на долю наукоем-
кой продукции приходится лишь 1%, в то время 
как в США — 36%, в Японии — 30 и в КНР —  
6%4.

Дефиниция секрета производства (ноу-хау) 
сформулирована макси мально широко (ст. 1465 ГК 
РФ), что, с одной стороны, позволяет признавать 
ноу-хау практически любые сведения; с другой, — 
не дает четкого представления о характере сведе-
ний, составляющих секрет производства. Также за-
конодатель не конкретизировал лиц, которые могут 
являться субъектами правоотношений, связанных с 
ноу-хау, не определил формы гражданско-правовой 
ответственности за нарушение исключительного 
права на секрет производства. Предусмотренный в 
Модельном законе о реализации прав государства 
на объекты интеллектуальной собственности в сфе-
ре науки и технологий механизм регистрации прав 
на секреты производства требует более глубокого 
анализа и не учитывает всех плюсов и минусов ее 
введения5.

Термин ноу-хау в переводе с английского язы-
ка означает «знать как». Этот термин является со-
кращенной аббревиатурой от английского выраже-
ния «know how to do it» — «знать как это сделать». 
Впервые это понятие появилось и стало исполь-
зоваться в Соединенных Штатах Америки с 1916 

г. в гражданском деле «Duran v. Brown». Ноу-хау 
характеризовалось, по словам истца, как «… про-
сто наше знание, которое мы, конечно, держали в 
секрете … об эксплуатации наших машин, а также 
способов работы на них, и в какой-то мере спо-
соб продвижения товаров на рынок»6. Затем ноу-
хау стал известен в других странах, в том числе в  
России.

Несмотря на то, что институт ноу-хау стал ис-
пользоваться лишь в XX в., его возникновение 
уходит в далекое прошлое. Например, китайский 
фарфор, дамасский булат, специальные знания 
средневековых ремесленников (ткачей, углекопов 
и других) непосредственно и является ноу-хау, ко-
торый сохранялся в тайне от третьих лиц в преде-
лах определенного круга лиц (общины, цеха). За 
разглашение сведений, составляющих ноу-хау, 
следовало самое жесткое наказание — смертная  
казнь7.

Обращаясь к современному этапу развития 
общества, самым известным пользователем это-
го института является компания Coca-cola. Состав 
одноименного напитка уже несколько десятилетий 
сохраняется в режиме ноу-хау, принося компании 
миллиарды долларов прибыли. Помимо газирован-
ного напитка кока-кола, общеизвестными классиче-
скими примерами использования ноу-хау является 
рецептура духов «Шанель № 5».

Юридической наукой права интеллектуальной 
собственности установлено, а практикой подтверж-
дено мнение о том, что нахождение информации в 
режиме ноу-хау является более перспективным, чем 
защита ее патентом. В частности, в перечне спосо-
бов повышения конкурентоспособности инноваци-
онного бизнеса патентная охрана для многих ком-
паний стоит на пятом месте после введения режима 
ноу-хау8.

Мировая практика исходит не из охраны ноу-хау, 
а защиты имущественных интересов его обладателя 
на основе фактической монополии на коммерчески 
ценные конфиденциальные знания. Российское за-
конодательство пошло по другому, весьма спорно-
му, на наш взгляд, пути, признав секрет производ-
ства (ноу-хау) одним из объектов интеллектуальной 
собственности и распространив на ноу-хау стан-
дартный набор норм об исключительном праве (т.е. 
легальная монополия).
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Согласно п. 1 ст. 1466 ГК РФ обладателю се-
крета производства принадлежит исключительное 
право использования его в соответствии со ст. 1229 
ГК РФ любым не противоречащим закону спосо-
бом, в том числе при изготовлении изделий и реали-
зации экономических и организационных решений 
его обладателем. Обладатель секрета производства 
может распоряжаться указанным исключительным 
правом.

В п. 2 ст. 1466 ГК РФ установлена возможность 
приобретения самостоятельного исключительного 
права на ноу-хау лицом, ставшим добросовестно и 
независимо от других обладателей секрета произ-
водства обладателем таких же сведений, что озна-
чает своеобразную кумуляцию подобного права на 
один и тот же объект у нескольких лиц, что в прин-
ципе не присуще классическому исключительному 
праву и способно на практике создать своеобразный 
«юридический коллапс». Данное положение сводит 
на нет реальное функционирование исключитель-
ного права на секрет производства.

Подобный «коллапс» может возникнуть из-за 
того, что, во-первых, каждый обладатель ноу-хау 
будет считать себя его законным пользователем, 
во-вторых, каждый из них будет рассматривать 
другого пользователя аналогичного ноу-хау как 
правонарушителя, и в-третьих, в силу того, что 
согласно ст. 1467 ГК РФ «с момента утраты кон-
фиденциальности соответствующих сведений 
исключительное право на секрет производства 
прекращается у всех правообладателей», неяс-
но, кто в такой ситуации будет вправе считать 
себя потерпевшей стороной, а кто будет считать-
ся правонарушителем. Чтобы предотвратить саму 
возможность возникновения подобного «юриди-
ческого коллапса», разумно вообще отказаться от 
теоретически необоснованной и практически не-
реализуемой конструкции исключительного права 
на ноу-хау в любых проявлениях, в том числе на 
секрет производства, торговый, деловой и иные  
секреты9.

Дело в том, что предъявление претензии лю-
бым лицом о незаконном использовании его 
ноу-хау неизбежно повлечет за собой встречное 
предложение раскрыть содержание ноу-хау10. В 
такой ситуации нарушитель, получив информа-
цию о ноу-хау, в состоянии заявить, что он само-

стоятельно, добросовестно и независимо создал 
данное ноу-хау. И никакой суд никогда не сможет 
разобраться с подобным конфликтом, поскольку 
при отсутствии охранного документа, выданно-
го после проведения государственной эксперти-
зы и публикации сведений о новшестве для не-
определенного круга лиц, объективно невозможно 
доказать наличие контрафакции применительно  
к ноу-хау.

Таким образом, представляется наиболее це-
лесообразным отказаться в ч. 4 ГК РФ от механи-
ческого распространения на секрет производства 
(ноу-хау) стандартного набора норм об исключи-
тельном праве. 

Важным является тот факт, что закрепление 
исключительного права на ноу-хау — это уни-
кальный случай в мировом законотворчестве, так 
как в других странах, включая страны с развитым 
правопорядком, ноу-хау не «охраняется», как ино-
гда полагают, ни авторским, ни патентным правом. 
Ноу-хау не признается объектом исключительных 
прав. Его правообладатель имеет право на факти-
ческую монополию. Именно поэтому существует 
необходимость внесения изменений в гражданское 
законодательство концептуального плана. Нужно 
использовать достаточно обоснованную концеп-
цию правового режима ноу-хау и многолетнюю от-
ечественную практику передачи самого ноу-хау как 
объекта фактической монополии его обладателя. 
Эта концепция заключается не в охране ноу-хау, а 
в обеспечении средствами различных отраслей пра-
ва (гражданского, трудового и даже уголовного), а 
также комплексного антимонопольного законода-
тельства и законодательства о недобросовестной 
конкуренции имущественных интересов обладателя  
ноу-хау11.
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Законодательство об оперативно-разыскной 
деятельности в Российской Федерации (с конца 
1991 г.)1 видоизменялось. В первую очередь, это 
относится к нормативному правовому акту2, специ-
ально предназначенному для регулирования опера-
тивно-разыскной деятельности.

Таковым являлся Закон РФ «Об оперативно-ра-
зыскной деятельности в Российской Федерации» от 
13 марта 1992 г.3, который вступил в юридическую 
силу с 29 апреля 1992 г.4. 

В ст. 1 Закона РФ от 13 марта 1992 г. фактиче-
ски определялось понятие «оперативно-разыскная 
деятельность»: «Оперативно-разыскная деятель-
ность — вид деятельности, осуществляемой, глас-
но и негласно, уполномоченными на то настоящим 
Законом государственными органами и оператив-
ными подразделениями …, в пределах их компе-
тенции путем проведения оперативно-разыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод личности, собственности, безопас-
ности общества и государства от преступных по-
сягательств». В ст. 6 приводился исчерпывающий 
перечень «оперативно-разыскных мероприятий: 
«1) опрос граждан; 2) наведение справок; 3) сбор 
образцов для сравнительного исследования; 4) кон-
трольные закупки; 5) исследование предметов и до-
кументов; 6) наблюдение; 7) отождествление лично-
сти; 8) обследование помещений, зданий, сооруже-
ний, участков местности и транспортных средств; 
9) контроль почтовых отправлений; 10) цензура 
корреспонденции осужденных; 11) прослушивание 
телефонных и иных переговоров; 12) снятие ин-
формации с технических каналов связи». В ст. 11 
приводился исчерпывающий перечень «органов, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятель-
ность»: «На территории Российской Федерации 
право осуществлять оперативно — разыскную де-
ятельность предоставлено: 1) органам внутренних 
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дел Российской Федерации; 2) органам службы 
безопасности Российской Федерации; 3) органам 
пограничной охраны; 4) Службе внешней развед-
ки Российской Федерации; 5) оперативным подраз-
делениям Главного управления охраны Российской  
Федерации».

В последующем в Закон РФ от 13 марта 1992 г. 
вносились изменения и дополнения5.

Так, Законом РФ «О внесении дополнений и из-
менений в Закон Российской Федерации «Об опе-
ративно-разыскной деятельности в Российской Фе-
дерации», Закон РСФСР «О Государственной нало-
говой службе РСФСР», Уголовный кодекс РСФСР 
и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» от 
2 июля 1992 г.6 дополнялся перечень «органов, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятель-
ность»: «6) оперативным подразделениям Главного 
управления налоговых расследований при Государ-
ственной налоговой службе Российской Федерации 
и соответствующим подразделениям при государ-
ственных налоговых инспекциях по республикам 
в составе Российской Федерации, краям, областям, 
автономной области, автономным округам, райо-
нам, городам и районам в городах». В Законе РФ от 
2 июля 1992 г. был верно указан статус нормативно-
го правового акта от 13 марта 1992 г.

12 декабря 1993 г.7 была принята Конститу-
ция РФ. Особо обращаем внимание на положения 
ст. 8: «1. В Российской Федерации гарантируется 
единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической 
деятельности. 2. В Российской Федерации призна-
ются и защищаются равным образом частная, го-
сударственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности».

25 мая 1994 г.8 был принят Федеральный закон 
РФ «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, актов палат Федерального Собрания», 
фактически положившего начало систематизации 
нормативных правовых актов в зависимости от их 
юридической силы. Иначе говоря, с 15 июня 1994 г.9 
в Российской Федерации более не принимались нор-
мативные правовые акты со статусом «Закон РФ».

Были ли учтены положения Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г. и Федерального зако-

на РФ от 25 мая 1994 г. в Законе РФ от 13 марта  
1992 г.?

5 июля 1995 г.10 был принят Федеральный за-
кон РФ «Об оперативно-разыскной деятельно-
сти», вступивший в юридическую силу с 18 авгу-
ста 1995 г.11. Иначе говоря, фактически повысился 
статус нормативного правового акта, специально 
предназначенного для регулирования оперативно-
разыскной деятельности: от Закона РФ к Федераль-
ному закону РФ.

В ст. 1 Федерального закона РФ от 5 июля 1995 г. 
фактически определяется понятие «оперативно-ро-
зыскная деятельность»: «Оперативно-разыскная 
деятельность — вид деятельности, осуществляемой 
гласно и негласно оперативными подразделениями 
государственных органов, уполномоченных на то 
настоящим Федеральным законом …, в пределах 
их полномочий посредством проведения оператив-
но-разыскных мероприятий в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности обще-
ства и государства от преступных посягательств». В 
ст. 6 приводится исчерпывающий перечень «опера-
тивно-разыскных мероприятий: «1. Опрос граждан. 
2. Наведение справок. 3. Сбор образцов для срав-
нительного исследования. 4. Проверочная закупка. 
5. Исследование предметов и документов. 6. На-
блюдение. 7. Отождествление личности. 8. Обсле-
дование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств. 9. Контроль по-
чтовых отправлений, телеграфных и иных сообще-
ний. 10. Прослушивание телефонных переговоров. 
11. Снятие информации с технических каналов 
связи. 12. Оперативное внедрение. 13. Контроли-
руемая поставка. 14. Оперативный эксперимент». 
В ст. 13 приведен исчерпывающий перечень «ор-
ганов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность». На территории Российской Феде-
рации право осуществлять оперативно-разыскную 
деятельность предоставляется оперативным под-
разделениям: 1) органов внутренних дел Россий-
ской Федерации; 2) органов федеральной службы 
безопасности; 3) федеральных органов налоговой 
полиции; 4) федеральных органов государственной 
охраны: Главного управления охраны Российской 
Федерации и Службы безопасности Президента 
Российской Федерации; 5) органов пограничной 



239Вестник Московского университета МВД России№ 12 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

службы Российской Федерации; 6) таможенных ор-
ганов Российской Федерации; 7) службы внешней 
разведки Российской Федерации.

В последующем в Федеральный закон РФ от 
5 июля 1995 г. вносились изменения и дополнения.

Так, Федеральным законом РФ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственной 
охране» и Федеральный закон «Об оперативно-ра-
зыскной деятельности» от 18 июля 1997 г.12 был 
сокращен перечень «органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность»: «В пункте 4 
статьи 13 исключить слова «: Главного управления 
охраны Российской Федерации и Службы безопас-
ности Российской Федерации».

Федеральным законом РФ «О внесении из мне-
ний и дополнений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с реформированием уго-
ловно-исполнительной системы» от 3 июля 1998 г.13 
также видоизменялся перечень «органов, осущест-
вляющих оперативно-разыскную деятельность»: 
«часть первую дополнить пунктом 8 следующего 
содержания: «8. Министерство юстиции Россий-
ской Федерации».

Федеральным законом РФ «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об 
оперативно-разыскной деятельности» от 4 дека-
бря 1998 г.14 уточнено наименование одного опе-
ративно-разыскного мероприятия: вместо термина 
«опрос граждан» предложено использовать термин 
«опрос».

Последующие изменения и дополнения Феде-
рального закона РФ от 5 июля 1995 г. в основном 
являлись редакционными и были предопределены 
изменением системы правоохранительных орга-
нов15 (от 1 декабря 1999 г.16; от 21 февраля 2001 г.17; 
от 24 декабря 2002 г.18; от 18 июня 2003 г.19; от 
11 июня 2004 г.20; от 5 августа 2004 г.21; от 11 ноября 
2005 г.22; от 6 июля 2007 г.23; от 6 июля 2007 г.24; от 
2 апреля 2008 г.25; от 12 декабря 2008 г.26; от 19 де-
кабря 2008 г.27; от 22 декабря 2010 г.28; от 2 ноября 
2011 г.29; от 18 ноября 2011 г.30; от 22 июня 2012 г.31; 
от 23 ноября 2012 г.32; от 19 марта 2013 г.33; от 
11 июня 2013 г.34; от 25 октября 2013 г.35; от 11 де-
кабря 2013 г.36; от 17 июня 2015 г.37; от 16 июня 
2015 г.38).

Также обращаем внимание и на несколько под-
законных нормативных правовых актов, так или 

иначе повлиявших на содержание оперативно-ра-
зыскной деятельности органов внутренних дел в 
сфере экономики.

Это — несколько указов Президента РФ: «О 
Порядке предоставления финансовой поддержки 
предприятиям за счет средств федерального бюд-
жета» № 1484 от 8 июля 1994 г.39; «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению выплаты заработной 
платы работникам бюджетной сферы и оздоровле-
нию государственных финансов» № 495 от 5 мая 
1998 г.40; «О мерах по укреплению финансовой 
дисциплины и исполнению бюджетного законода-
тельства Российской Федерации» № 554 от 14 мая  
1998 г.41.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, законодательство об оперативно-ра-
зыскной деятельности в Российской Федерации (с 
1991 г.) изменялось бессистемно.

Во-вторых, повышение статуса Закона РФ от 
13 марта 1992 г. до Федерального закона РФ от 
5 июля 1995 г. предопределено принятием Феде-
рального закона РФ от 25 мая 1994 г.

В-третьих, в действующий нормативный пра-
вой акт, специально предназначенный для регу-
лирования оперативно-разыскной деятельности 
(Федеральный закон РФ «Об оперативно-разыск-
ной деятельности» от 5 июля 1995 г.), вносилось 
недопустимо много изменений и дополнений по-
средством принятия 23 иных федеральных законов 
РФ.

В-четвертых, все иные нормативные правовые 
акты, за исключением Конституции РФ и федераль-
ных конституционных законов РФ, содержащие по-
ложения об оперативно-разыскной деятельности, 
не должны противоречить Федеральному закону 
РФ «Об оперативно-разыскной деятельности» от 
5 июля 1995 г.

1 Мы разделяем суждения тех ученых, которые считают пра-
вомерным с 25 декабря 1991 г. для наименования государства 
использовать исключительно термин «Российская Федерация» 
(«РФ») (подробнее об этом см., например: Галузо В.Н. Конститу-
ционно-правовой статус России: проблема именования государ-
ства // Вестник Московского университета МВД России. 2010. 
№ 5. С. 119—123).
2 О системе нормативных правовых актов подробнее см., на-
пример: Галузо В.Н. О роли нормативного правового акта в 
системе права Российской Федерации // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2009. № 4. С. 27—30; он же: Возможно ли 
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в Российской Федерации», Закон РСФСР «О Государствен-
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6 См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1912.
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8 См.: СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801.
9 Первое официальное опубликование данного нормативного 
правового акта в официальном источнике опубликования (см.: 
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10 См.: СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
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Административное право России: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под 
ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. 6-е изд., пере-
раб. 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 отличающе-
еся от стереотипов, сложившихся в административно-правовой на-
уке в течение многих десятилетий. Особое внимание уделено та-
ким малоизученным вопросам административного права, как 
особенности административно-правового статуса организаций 
(в том числе государственных учреждений, должностных лиц), 

основы правоохранительной службы, административно-правовые действия, методы осуществле-
ния административной деятельности, основы теории административно-публичного обеспечения  
безопасности.
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В системе уголовно-правового регулирования 
уголовное право как целостная подсистема прин-
ципов, норм и институтов оказывает ценностно-
ориентационное и регулятивно-охранительное 
воздействие на поведение людей — участников 
общественных отношений. Эффективность такого 
воздействия во многом зависит от того, насколь-
ко согласованы между собой образующие систему 
уголовного законодательства нормы и институты. 
В идеале система уголовного права (законодатель-
ства), включающая в себя координационные и су-
бординационные связи между ее элементами, долж-
на в каждый данный период времени сохранять 
присущие ей системные свойства, исключающие 
несогласованности и противоречия1. Однако, в силу 
различных внутренних и внешних факторов перио-
дически, а в последние годы ― все чаще, возникают 
коллизии, имеющие объективную и субъективную 
природу. Не явилось исключением из этого ряда 
внесенные в связи с принятием федерального зако-
на «О специальной оценке условий труда» измене-
ния уголовного законодательства, направленные на 
охрану конституционного права работника на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г.  
№ 421-ФЗ).

В уголовно-правовой литературе в качестве ис-
ходной посылки выступает представление о том, 
что норма, содержащаяся в ст. 143 УК РФ, представ-
ляет собой специальную норму, а общими нормами 
по признаку основного непосредственного объекта 
преступления являются: норма о причинении тяж-
кого вреда здоровью по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих професси-
ональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ) и нор-
ма о причинении смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). 

Здоровье как основной непосредственный объ-
ект причинения тяжкого вреда по неосторожности 
(ч. 2 ст. 118 УК РФ) и жизнь как основной непосред-
ственный объект причинения смерти по неосторож-
ности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) по объему совпадают с 
жизнью и здоровьем в виде дополнительного объек-
та преступного нарушения требования охраны тру-
да (ст. 143 УК РФ). Что же касается дополнительных 
объектов преступлений, закрепленных в ч. 2 ст. 118 
УК РФ и в ч. 2 ст. 109 УК, то они являются общим 
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понятием относительно основного непосредствен-
ного объекта в преступлении, предусмотренном 
ст. 143 УК РФ. В указанных преступлениях объект, 
касающийся сферы профессиональной деятельно-
сти, находится в соотношении общего и частного2. 

Современное уголовное законодательство отли-
чает лавинообразное увеличение количества специ-
альных норм, что дает основание оценивать отдель-
ные случаи введения специальных норм не иначе, 
как замусоривание закона3. На этом фоне рассма-
триваемая норма (cт. 143 УК РФ) имеет значитель-
ную историю: первый своеобразный опыт констру-
ирования специальной нормы, устанавливающей 
ответственность за нарушение правил охраны тру-
да, можно найти в Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных (ред. 1885 г.)4. Тем не менее, 
и в отношении современной редакции этой нормы 
высказываются замечания критического характера, 
что обязывает к более внимательному отношению к 
рассматриваемому вопросу.

В каждом случае законодатель находит, види-
мо, собственные объяснения введения специальной 
нормы. Действительно, вести речь о каком-либо 
едином критерии конструирования этих видов норм 
не приходится. Однако, каждое законодательное 
решение должно быть подчинено определенной 
логике, соответствовать критериям (основаниям) 
криминализации, быть ориентировано на выполне-
ние специальной нормой определенной функции: 
правовосполнительной или регулятивно-конкрети-
зационной.

Если путем издания специальной нормы реали-
зуется правовосполнительная функция, т.е. устра-
няется возникший в уголовном праве пробел, то в 
качестве критериев его конструирования выступают 
критерии криминализации. Сущность криминали-
зации состоит в признании ранее не признаваемых 
преступлениями деяний преступными. Это означа-
ет, что появление специальной нормы-дополнения 
расширяет границу преступного. 

Преследовал ли законодатель реализацию пра-
вовосполнительной функции, излагая в связи с при-
нятием Федерального закона «О специальной оцен-
ке условий труда» ст. 143 УК РФ в новой редакции? 
На этот вопрос напрашивается отрицательный от-
вет, поскольку никто не заявлял о наличии пробе-
ла, нуждающегося в восполнении. Речь шла лишь о 

том, чтобы привести используемые в ст. 143 УК РФ 
термины в соответствие с базовым законодатель-
ством.

Имея в виду, что выделение специальных кон-
кретизирующих уголовно-правовых норм не со-
провождается расширением пределов преступного, 
так как с помощью специальных запретов само-
стоятельное значение придается тем общественно 
опасным деяниям, которые и ранее признавались 
уголовно наказуемыми, можно сделать следующий 
вывод: новая редакция ст. 143 УК РФ была сформу-
лирована в целях реализации этой нормой регуля-
тивно-конкретизационной функции. 

Вспомним, что необходимость в конкретизиру-
ющих специальных нормах возникает обычно тог-
да, когда в силу происходящих социально-экономи-
ческих процессов наблюдается изменение степени 
общественной опасности некоторых из действий, 
предусмотренных общей нормой, либо в сторону ее 
увеличения, либо в сторону снижения, в результате 
чего они начинают как бы выделяться из всей со-
вокупности однородных преступных деяний, нахо-
дящихся в сфере действия общей нормы. Степень 
их общественной опасности достигает уровня, ко-
торый уже не соответствует ее юридической оцен-
ке, выраженной в санкции общей уголовно-право-
вой нормы. В таких случаях возникает потребность 
конструирования специальных конкретизирующих 
норм с тем, чтобы устранить несоответствие факти-
ческой степени общественной опасности конкрет-
ного деяния ее законодательной оценке. Другими 
словами, выделение специальной уголовно-право-
вой нормы имеет лишь тогда практический смысл, 
когда оно обусловлено изменением степени обще-
ственной опасности отдельных деяний, предусмо-
тренных общей нормой.

В соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О специальной оценке условий труда» ч. 1 
ст. 143 УК РФ изложена в следующей редакции: 
«Нарушение требований охраны труда, совершен-
ное лицом, на которое возложены обязанности по их 
соблюдению, если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, — 
наказывается…». Поскольку обязанность по соблю-
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дению требований охраны труда возложена на всех 
участников производственного отношения — как 
на работодателя, так и на работника, то нужно при-
знать, что те деяния, которые были совершены ра-
ботником и ранее квалифицировались по ч. 2 ст. 118 
УК РФ либо по ч. 2 ст. 109 УК РФ, теперь долж-
ны оценивать как преступление, предусмотренное  
ст. 143 УК РФ. 

В качестве иллюстрации сделанного вывода 
приводится следующий пример из судебной прак-
тики: для устранения дефектов на участке железной 
дороги были назначены ответственный руководи-
тель Д.Я. и производитель работ электромонтер Д.И. 
По пути следования ответственным руководителем 
работ Д.Я. и производителем работ Д.И. было при-
нято решение о восстановлении оборванной звенье-
вой струны контактной подвески без уведомления 
энергодиспетчера и снятия напряжения с контакт-
ной сети. Д.Я. и Д.И. поднялись на изолированную 
площадку автомотрисы, установили шунтирующую 
штангу и приступили к выполнению работы, кото-
рая не входила в наряд допуск, дав при этом коман-
ду члену бригады С.Д.И. оставаться на палубе ав-
томотрисы около кабины. При производстве работ 
образовалась электрическая дуга со стороны крано-
вой установки. С.Д.И. получил удар электрическим 
током высокого напряжения, от которого скончался 
на месте происшествия. Д.Я. и Д.И. были осуждены 
по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Каждому из них назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с 
применением ст. 73 УК РФ5.

Однако, вряд ли можно согласиться с тем, что 
нарушение требований охраны труда, допущенные 
работниками, которым работодатель не делегирует 
обязанности по обеспечению безопасного труда, 
существенно отличаются по степени общественной 
опасности от ненадлежащего исполнения другими 
лицами своих профессиональных обязанностей. 
При этом, например, причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 
ст. 109 УК РФ) наказывается ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на тот же срок 

с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, а нарушение 
требований охраны труда, совершенное лицом, на 
которое возложены обязанности по их соблюде-
нию, если это повлекло по неосторожности при-
чинение смерти, наказывается принудительными 
работами на срок до четырех лет либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без  
такового.

Вычленение специальной нормы связано с 
включением ее в сложившуюся систему уголовно-
го законодательства, в связи с чем она не должна 
создавать как избыточности правового материала 
в данной системе, так и нормативного пробела. До 
рассматриваемых изменений уголовного законода-
тельства увеличение степени общественной опас-
ности содеянного, обусловленного ненадлежащим 
исполнением лицом своих профессиональных обя-
занностей, связывалось с повышенно-опасными 
свойствами отдельных производств. С учетом этого 
обстоятельства сконструированы составы престу-
плений, предусмотренные ст. 215, 216, 217, 217.1, 
219 УК РФ, которые, подчеркнем, правильно рас-
сматривать как специальные нормы к общим нор-
мам, предусмотренным в ч. 2 ст. 118 УК РФ и ч. 2 
ст. 109 УК РФ, а не, как это обычно утверждается, к 
норме, размещенной в ст. 143 УК РФ.

Таким образом, механическое приведение поло-
жений уголовного законодательства с изменяющим-
ся базовым законодательством привело к деструк-
тивной коллизии уголовно-правовых норм об охра-
не труда. Возникшая избыточность нормативного 
материала должна быть устранена в установленном 
порядке.

1 См.: Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регу-
лирования. М.: МЮИ МВД России, 1996. С. 100—101.
2 См.: Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конку-
ренции уголовно-правовых норм. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 
С. 112—113.
3 Там же. С. 96.
4 См.: Хилтунов Н.Н. Уголовная ответственность за наруше-
ние требований охраны труда / отв. ред. З.Б. Соктоев. М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. С. 11.
5 Приговор от 14.01.2014 Кузьминского районного суда горо-
да Москвы. Дело № 1-50/2014 (См.: Хилтунов Н.Н. Указ. соч. 
С. 91).
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ститутам; представлены исследования уровня доверия домохозяйств к государственным и негосударственным структурам; 
раскрыты факторы, влияющие на уровень и размер как финансовых, так и нефинансовых активов домохозяйств; рассмотре-
ны проблемы низкого уровня финансовой грамотности населения в России; сделаны выводы относительно возможностей 
возвращения утраченного доверия населения к государственным и финансовым институтам.

Ключевые слова: домохозяйства, сбережения домохозяйств, институциональное доверие общества, уровень доверия 
к правительству, межличностное и институциональное доверие домохозяйств, финансовая грамотность; финансовое обра-
зование.

Annotation. The article reflects the role of institutional trust households to government and non-government institutions; reveals 
the factors influencing the level and extent of both financial and non-financial assets of households, reflected the problem of low 
financial literacy of the population in Russia; conclusions in return the lost trust of the public and financial institutions.

Keywords: households, household savings, public trust, level of trust in government, interpersonal and institutional trust 
household financial awareness; financial education.

В конце ХХ в. в научных кругах нашла широкое 
обсуждение проблема доверия в трансформацион-
ных экономиках через призму эффективности функ-
ционирования социально-экономической системы 
как фактор повышения благополучия нации. Веду-
щую роль доверия общества к государству отмечали 
представители классической немецкой социологии 
М. Вебер и Г. Зиммель, называя его одной из наи-
более важных синтезирующих сил1. В Венгрии в 

2001—2003 гг. было проведено широкомасштабное 
исследование, посвященное проблематике доверия 
в постсоциалистических странах. Это исследование 
объединило вокруг себя специалистов разных на-
правлений научной деятельности из 17 стран2. Глав-
ный вывод этой кропотливой работы заключается в 
том, что «роль доверия в общественной жизни мно-
гогранна. Оно способствует экономическому росту 
и эффективному функционированию рыночной 
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экономики, социальному партнерству и демокра-
тической стабильности, личной удовлетворенности 
жизнью и оптимистичному восприятию будущего, 
здоровью и долголетию членов общества»3. 

Современные социальные исследования выде-
ляют три уровня доверия. Минимальный уровень 
представляет доверие человека к самому себе; дру-
гой уровень доверия основан на личном опыте от-
ношений человека с иной личностью; третий уро-
вень — институциональное доверие, определяемое 
отношением человека к государству, его политиче-
ским, экономическим, социальным институтам. 

Согласно исследованиям российских и зару-
бежных ученых, Россия относится к числу стран 
с низким уровнем как межличностного, так и ин-
ституционального доверия. Об уровне доверия 
можно суть по данным опроса по проекту «Trust 
Barometer-2007», касающегося доверия к различ-
ным государственным и негосударственным орга-
низациям, в частности правительству, бизнесу, не-
коммерческим организациям, средствам массовой 
информации. 

Россия по уровню доверия к правительству 
уступает многим развитым и развивающимся стра-
нам; так, уровень доверия к правительству России 
находится на уровне 32%, в то время как в таких 
странах, как Нидерланды, Швеция он соответствен-
но составляет 66% и 57%. В Китае, Мексике и Ин-
дии уровень доверия к правительству составляет 
соответственно 78, 47 и 41%4.

Результаты вышеназванного исследования боль-
шинством специалистов были восприняты как низ-
кая оценка институционального доверия в России. 
Средний показать доверия россиян к государствен-
ным, общественным, коммерческим и некоммерче-
ским организациям и даже церкви составил 32%, 
в то время как в европейских странах он составил 
41%, в США — 48%5.

Доверие является неотъемлемым элементом 
функционирования экономической системы, играя 
роль связующего звена между ожиданиями и дей-
ствительностью. Залогом экономической стабиль-
ности и финансовой независимости домохозяйств, 
как любого другого субъекта в экономике, является 
формирование доверительных отношений между 
ними и другими экономическими институтами. 
Именно доверие к формальным и неформальным 

экономическим институтам дает возможность до-
мохозяйствам планировать свою экономическую 
деятельность, рационально следуя поставленным 
целям. Успешность реализации этих целей, оправ-
дание ожиданий и надежд подкрепляют доверие 
домохозяйств к сложившейся институциональной 
среде. Неудачи, напротив, приводят к дезориента-
ции домохозяйств в окружающем пространстве, к 
невозможности адекватной оценки происходящих 
событий, что, в свою очередь, ведет к росту неопре-
деленности, напряженности и недоверия к экономи-
ческим институтам и подрыву финансового благо-
получия. 

Домохозяйства являются ключевым игроком на 
экономической сцене страны. Именно поэтому за-
бота о финансовом благополучии отдельно взятого 
домохозяйства в конечном счете приведет к финан-
совой устойчивости государства и повышению в 
целом общественного благосостояния6. 

Совокупность финансовых отношений, склады-
вающаяся у домохозяйств во внешней среде, сложна 
и многообразна. Домохозяйства являются главным 
покупателем товаров и услуг7 и поставщиком ре-
сурсов для предприятий. Ту часть денег, которую 
домохозяйства не тратят на рынке товаров и услуг, 
они сберегают и поэтому являются основным сбе-
регателем или кредитором, т.е. обеспечивают пред-
ложение кредитных средств для финансового рын-
ка8, влияя, тем самым, на возможность увеличения 
финансовых ресурсов предприятий, банковской 
системы, страховых компаний и других звеньев фи-
нансовой системы государства. 

Сбережения домохозяйств являются основой 
для привлечения внутренних инвестиций в эконо-
мику страны. Находящиеся в собственности у до-
мохозяйств активы создают предпосылку для их 
самостоятельности и устойчивости, расширяют ре-
сурсные возможности государства для обеспечения 
стабильного экономического роста. 

Логично предположить, что государству необ-
ходимо создавать условия для финансовой стабиль-
ности домохозяйств путем повышения доверия ко 
всем формальным институтам в экономике. Ведь 
для того, чтобы обезопасить себя от финансовых 
кризисов домохозяйствам необходимо: зарабаты-
вать больше, чем тратить; иметь возможность соз-
давать наследственный капитал для передачи но-
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вому поколению семьи; иметь финансовый резерв 
(финансовую «подушку» на «черный день»), иметь 
инвестиционный капитал (свободные средства, вло-
женные в недвижимость, акции и другие формы ин-
вестиций, приносящие доход). 

В экономически развитых странах принято счи-
тать, что на уровень и размер как финансовых, так 
и нефинансовых активов домохозяйств влияет мно-
жество факторов. Рассмотрим некоторые из них че-
рез призму российских реалий.

Первым фактором является уровень наслед-
ственного капитала, который может быть сформи-
рован благодаря деятельности предыдущих поко-
лений семьи (домохозяйства). В XX в. практически 
каждое поколение россиян теряло свои накоплен-
ные финансовые активы, и пришедшему на смену 
новому поколению приходилось начинать свою 
финансовую жизнь с нуля без надежды на семей-
ное наследие. В результате, на генетическом уров-
не у домохозяйств укрепилось сознание, что они 
только временно владеют тем или иным финансо-
вым активом и в любой момент этот актив у них 
может быть изъят различными формальными или 
неформальными способами. Именно горький опыт 
прошлых лет формирует устойчивую привычку не-
доверия, что спровоцировало, по мнению авторов 
статьи, рекордное для новейшей истории России 
бегство капитала как реакцию на политические со-
бытия 2014 г.9. Таким образом, сегодня поведение 
российских граждан подтверждает слова шотланд-
ского философа, жившего и творившего в далеком 
XVIII в., Давида Юма о том, что «привычка есть 
великий руководитель человеческой жизни. Толь-
ко этот принцип и делает опыт полезным для нас 
и побуждает нас ожидать в будущем хода событий, 
подобного тому, который мы воспринимали в про-
шлом10». 

Вторым фактором, влияющим на размер акти-
вов домохозяйств, является уровень развития чело-
веческого капитала, характеризующийся уровнем 
образования и профессиональными навыками. Со-
гласно Отчету о развитии человеческого потенци-
ала, опубликованному ООН в 2014 г. Россия отно-
сится странам с высоким Индексом человеческого 
развития, занимая 57 место из 185 стран—участ-
ниц рейтинга11. Индекс строится на основе следу-
ющих показателей: ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, среднее число лет обучения, 
ожидаемое число лет обучения и валовый нацио-
нальный доход, приходящийся на душу населения. 
Основными показателями, по которым наша стра-
на значительно отстает от стран, занявших первые 
строчки в рейтинге, это низкий индекс продол-
жительности жизни и показатель дохода на душу  
населения.

Третьим фактором, влияющим на уровень и раз-
мер как финансовых, так и нефинансовых активов 
домохозяйств, является уровень доходов и уровень 
жизни граждан. Если рассматривать структуру до-
ходов среднего россиянина, то в 2014 г. заработная 
плата составляла 66,8%, доходы от предпринима-
тельской деятельности — 7,8%, социальные выпла-
ты — 18,2%, доходы от собственности — 5,3%12, 
другие доходы — 1,9%13.

Начиная с 2000 г. и все последующее десяти-
летие, в России наблюдался устойчивый рост ре-
альной заработной платы. В 2014 г. ситуация кар-
динально поменялась. Двухзначные показатели ин-
фляции в экономике страны привели к сокращению 
реальных располагаемых доходов домохозяйств14. 

Основными видами доходов от предпринима-
тельской активности домохозяйств являются дохо-
ды индивидуальных предпринимателей в производ-
стве и сфере услуг, связанных с удовлетворением 
индивидуальных потребностей, доходы от личных 
подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских 
хозяйств. Финансовый кризис 2008 г. и переход на 
новую систему налогообложения в 2013 г. сократи-
ли количество индивидуальных предпринимателей к 
2014 г. на 2 668 300 человек. К предпринимательским 
доходам домохозяйств так же относят доходы от сдачи 
в аренду имущества, авторские вознаграждения, воз-
награждения членов совета директоров. 

Различные виды социальных трансфертов за-
нимают второе место в структуре доходов домохо-
зяйств и их доля в доходе домохозяйств возросла на 
5% по сравнению с 2008 г. Это связано с тем, что 
падение реальных доходов населения крайне от-
рицательно сказалось на уровне бедности, который 
достиг 21,7 млн человек в первой половине 2015 г. и 
с увеличением количества людей, получающих раз-
личные социальные пособия от государства. 

В состав доходов от собственности, размер ко-
торых более чем в 3 раза ниже, чем социальные вы-
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платы со стороны государства, входят такие доходы 
как дивиденды, проценты по банковским вкладам, 
доходы от продажи облигаций и акций, другие виды 
инвестиционных доходов. 

Доверие населения к любым формам финансо-
вых операций складывается через призму доверия 
к государству. Пользуясь формулировкой Централь-
ного банка России, в январе 2001 г. в стране было за-
регистрировано 1 239 кредитных организаций, име-
ющих лицензии (разрешения), предоставляющие 
право на привлечение вкладов населения, к январю 
2015 г. таких организаций осталось лишь 69015. Та-
ким образом за 14 лет исчезли около половины фи-
нансовых институтов, которые пользовались дове-
рием домохозяйств, решившихся разместить в них 
свои сбережения. И, тем не менее, население терпе-
ливо и с завидной упорностью продолжает хранить 
большую часть накоплений (67,6%) на депозитах в 
банках, даже несмотря на их отрицательную доход-
ность. На долю вложений в другие инвестиционные 
инструменты (акции, облигации и др.) приходится 
лишь 15,1%16 всех сбережений домохозяйств. При 
том, что доходность акций некоторых компаний 
(ПАО «Сбербанк России», ОАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Банк ВТБ») за год превысила показатель ин-
фляции в 15%17. 

На сегодняшний день важной проблемой в Рос-
сии является дефицит реальных инвестиций в раз-
витие экономики. Это связано с геополитическими 
событиями, а также низкой степенью диверсифи-
кации российской экономики. Однако, это не оз-
начает, что в России отсутствуют потенциальные 
инвестиционные возможности. По итогам 2014 г. у 
россиян скопился 31 трлн руб., у правительства — 
9,6 трлн резервов, а у бизнеса — 14 трлн руб. По-
лучается, что население в целом располагает гораз-
до большими ресурсами по отношению к другим 
экономическим агентам18. К сожалению, финансо-
вые ресурсы населения реально вовлечены в раз-
витие экономики только через налоги. Главными 
причинами отсутствия трансфера сбережений на-
селения в экономику является отсутствие доверия 
населения к существующим финансовым институ-
там, отсутствие гарантий со стороны государства 
долгосрочной защиты прав собственности, а так-
же невысокий уровень финансовой грамотности  
населения.

Впервые проблема низкого уровня финансовой 
грамотности населения в России была поднята в 
2006 г. на встрече в Санкт-Петербурге министров 
финансов G8. Результатом обсуждения этой пробле-
мы стала выработка мер по формированию финан-
совой грамотности в России, нашедших отражение 
в целом ряде документов Президента и Правитель-
ства РФ. Так, в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период до 
2020 г. повышение финансовой грамотности обо-
значено в качестве одного из основных направлений 
формирования инвестиционного ресурса. В Стра-
тегии развития финансового рынка РФ на период 
до 2020 г. оно рассматривается в качестве важного 
фактора развития финансового рынка в России19.

В совместном докладе России и Организации 
экономического сотрудничества и развития, посвя-
щенного опыту разработки и реализации общена-
циональных стратегий финансового образования 
в странах «Группы двадцати», опубликованного 
20 февраля 2015 г. отмечается, что низкий уровень 
финансовой грамотности населения характерен для 
многих государств, в том числе для стран «Группы 
двадцати». Так, например, опрос, проведенный во 
Франции, показал, что 8 из каждых 10 опрошенных 
чувствуют себя неуверенно в отношении финан-
совых инвестиций. В Нидерландах 72% опрошен-
ных ничего не знают о существующих пенсионных 
схемах. В России лишь менее половины населения 
сравнивает альтернативные предложения, прежде 
чем брать кредит, понимает важность наличия фи-
нансовой подушки на случай чрезвычайной жиз-
ненной ситуации20.

В этой связи также интересными являются ре-
зультаты проведенного исследования уровня фи-
нансовой грамотности 15-летних школьников в 
рамках проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федера-
ции», 20 августа 2014 г. В этом исследовании при-
няли участие 18 ведущих стран и экономик мира, 
представляющих 40% мирового ВВП. По данным 
представленного отчета Россия заняла 10 место сре-
ди 18 стран, расположившись в середине рейтинга 
между США и Францией, с результатом близким 
также к Словении, Испании, Хорватии и Израилю. 
«Более 80 процентов российских учащихся проде-
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монстрировали готовность использовать базовые 
финансовые знания и умения. Однако, следует от-
метить, что 17% школьников не достигают даже ба-
зового уровня финансовой грамотности, к ним от-
носятся дети из малообеспеченных семей, живущих 
в сельской местности и малых городах21. 

Министр финансов Российской Федерации Ан-
тон Силуанов отмечает стратегическую важность 
повышения уровня финансовой грамотности насе-
ления: «Финансовая грамотность становится навы-
ком, необходимым для каждого человека в двадцать 
первом веке. Поэтому разработка и внедрение стра-
тегий финансового образования населения является 
важным направлением государственной политики 
во многих странах «Группы двадцати», включая 
Россию»22.

По мнению декана экономического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова, людей необходимо 
не только учить пользоваться финансовыми про-
дуктами, но и определенным образом ограждать от 
ошибок, которые они могут совершить, несмотря на 
свою образованность23.

В целом же, следует отметить, что без создания 
благоприятных институциональных условий в фи-
нансовой сфере, отдельные методы экономической 
политики, например, таких как повышение уровня 
финансовой грамотности населения через систему 
финансового образования и предложение покупки 
облигаций федерального займа, не принесут ожи-
даемого эффекта. Тонкая грань между доверием и 
его отсутствием существует у человека на менталь-
ном уровне, важнейшим фактором в выборе одной 
из двух альтернатив является «ощущение безопас-
ности». За последние полвека населению в России 
пришлось пережить трудные времена. По мнению 
авторов статьи, механизмом, который бы смог обе-
спечить возвращение утраченного доверия населе-
ния государственным и, как следствие, финансовым 
институтам, является создание для людей мотива-
ции, чтобы они воспринимали страну как свою и по-
нимали, что они многое в этой стране могут сделать 
и изменить к лучшему. В этом направлении необхо-
димо делать ставку на развитие человеческого по-
тенциала, который уже имеется в стране, но долж-
ным образом не востребован и не заинтересован 
управляющими структурами в действиях в России, 
поэтому мы продолжаем наблюдать «утечку умов» 

за рубеж. Власти необходимо создать ощущение для 
человека, что страна его любит и ценит. Только этот 
путь способен вывести отношения населения и вла-
сти на высокий уровень доверия и, как следствие, 
обеспечить качественный экономический рост.

1 Simmel G. Conflict and the Web of Croup Affilations. Glencoe, 
Ill, 1955; Weber M. Wirtchaft und Gesammelte. Tub., 1922.
2 Подробная информаций о проекте Режим доступа: http://
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3 Delhey Jan, Newton Kenneth. Who Trusts? The Origins of Social 
Trust in Seven Nations. Social Science Research Center Berlin (WZB). 
May 2002. Режим доступа: http://www.colbud.hu/honesty-trust/
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циональный анализ): десять лет спустя». Ч. 1, Российские до-
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независимый экономический анализ». № 212. ч. 1. М.: Москов-
ский общественный научный фонд, 2010, 55.
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исследований). Т. 3, № 3, 2011.
6 Согласно  данным Министерства Финансов РФ около 43% 
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Сегодня одним из важнейших моментов разви-
тия сети высших учебных заведений в Российской 
Федерации является их финансовое состояние. По 
состоянию на 2012 г., по данным статистического 
учета1, в Российской Федерации функционирует 
1 046 учебных заведений, реализующих программы 
высшего профессионального образования. Из них 
государственных 609, негосударственных 437.

Для сравнения можно сказать, что образователь-
ная система такого вполне сопоставимого с Россией 
развитого государства, как США уже в 2003 г. вклю-
чала 4 182 учреждения высшего профессионального 
образования, имеющих (в сравнении с российскими 
образовательными учреждениями высшего профес-
сионального образованиями) отличное финансовое 
состояние и материально-техническую базу2.

Однако, в данном случае речь идет обо всех «de-
gree-granting institutions», т.е. выдающих дипломы. 
При этом в данную статистику входят как образова-

тельные учреждения высшего профессионального 
образования (2 450 учреждения), так и образова-
тельные учреждения среднего профессионального 
образования (1 732 учреждения). Из 2 450 образо-
вательные учреждения высшего профессионально-
го образования 622 учреждения являются государ-
ственными, а 1 828 частными3.

Очевидно, что для того, чтобы ликвидировать 
такой разрыв, а также повысить финансовую ста-
бильность образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, а также качество 
научно-исследовательской/опытно-конструктор-
ской и образовательной деятельности необходимо 
обеспечить финансовую устойчивость российских 
образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования. Сделать это представляется 
возможным лишь при условии наличия четких и 
эффективных методик анализа финансового состо-
яния, позволяющих принимать взвешенные, гра-
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мотные и обоснованные управленческие решения в 
сфере финансового менеджмента российской систе-
мы высшего профессионального образования.

В современной научной литературе предлага-
ются различные методики, подходы и рекоменда-
ции по финансовому анализу и аудиту состояния 
образовательных учреждений высшего професси-
онального образования. Так, в качестве одного из 
примеров можно привести весьма удачный, по на-
шему мнению, вариант анализа финансового со-
стояния в качестве элемента стратегического ана-
лиза деятельности образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. Авторы 
указанного подхода, Е.М. Белый и И.Б. Романова, 
в частности, показывают потенциально возможные 
результаты SWOT-анализа образовательных уч-
реждений высшего профессионального образова-
ния в контексте оценки его финансового состояния  
(см. табл.).

Между тем, позиционирование финансового 
анализа и аудита состояния образовательных уч-
реждений высшего профессионального образо-
вания, в том числе в рамках его отношения к их 
SWOT-анализу, — далеко не единственный объ-
ект и проблема исследования. В настоящей работе 
рассматривается ряд методологических вопросов 
финансового анализа и аудита состояния образова-

тельных учреждений высшего профессионального 
образования, учитывающих современный уровень 
развития соответствующих экономических отно-
шений, которые, на наш взгляд, еще не затронуты в 
существующих теоретических разработках.

Исходным положением для начала анализа фи-
нансового состояния высшего учебного заведения 
должно стать тщательное изучение отношений 
собственности, в которых участвует соответствую-
щее образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования. Нельзя не согласиться 
с мнением, что согласованность отношений соб-
ственности представляет собой один из важней-
ших критериев финансовой стабильности успеха 
образовательного учреждения высшего професси-
онального образования и, наоборот «…нарушение 
единства собственности приводит к нарушению 
единства финансовой системы, разбазариванию 
финансовых ресурсов и потере реального контроля 
над движением денежных потоков в системе учеб-
ного заведения. Именно сознательное, целенаправ-
ленное, а не стихийное формирование отношений 
и форм собственности, включая и их правовой 
статус, позволит сохранить как целостность само-
го учреждения высшего профессионального об-
разования, так и целостность системы его управ-
ления, в том числе и финансовых аспектов учреж-

Таблица
Оценка финансового состояния учреждения высшего профессионального образования  

в рамках SWOT-анализа

Направления анализа

Сильные стороны 
учреждения высшего 
профессионального 

образования

Слабые стороны 
учреждения высшего 
профессионального 

образования

Возможности Угрозы

Финансовое состояние Большой объем  
внебюджетных средств, 
поступающих за  
обучение и научно-
исследовательские 
работы

Отсутствие системы 
контроллинга.

Большие затраты на 
аренду учебных пло-
щадей

Дополнительное  
привлечение  
внебюджетных средств 
за счет развития  
системы реализации 
дополнительных  
образовательных услуг 
и расширения  
консалтинговой  
деятельности

Организация эффектив-
ного финансового  
менеджмента в  
учреждении высшего 
профессионального  
образования

Сокращение  
бюджетного  
финансирования.

Демпинговая политика 
конкурентов

Выдержка из Таблицы «Результаты SWOT-анализа вуза»4
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дений высшего профессионального образования и  
менеджмента»5.

Между тем влияние отношений собственности 
на сферу финансов не ограничивается детермина-
цией финансового успеха. От того, как организо-
вана их реализация зависит модель и сложность 
анализа финансового состояния хозяйствующего  
субъекта.

В зависимости от формы организации высшего 
учебного заведения определяется сложность систе-
мы показателей анализа. Упрощенная система в виде 
обычного анализа финансового состояния, как пра-
вило, характерна для негосударственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального 
образования. В государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образо-
вания ситуация, как правило, усложняется необхо-
димостью аналитического разделения финансовых 
поступлений от бюджетной и внебюджетной дея-
тельности. Еще более сложна картина в автономных 
учреждениях. Данный аспект, как правило, связан с 
отношениями финансовой несостоятельности обра-
зовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования.

Если государственные образовательные учреж-
дения (как федеральные, так и субъекта Федера-
ции), в силу особенностей их статуса и норм граж-
данского законодательства не могли претендовать 
на роль потенциальных банкротов (их банкротство 
гипотетически допускалось одновременно с бан-
кротством учредителя), то для автономных учреж-
дений появляется такая вероятность, а, следова-
тельно, и необходимость применения инструмента-
рия анализа вероятности наступления банкротства 
(появление новых коэффициентов анализа, таких, 
как оборачиваемость кредиторской задолженности, 
доля кредиторской задолженности в пассивах, доля 
просроченной кредиторской задолженности в об-
щей величине кредиторской задолженности, доля 
невостребованной кредиторской задолженности, 
соотношение долгосрочной и краткосрочной креди-
торской задолженности, покрытие дебиторской за-
долженностью кредиторской задолженности). Кро-
ме того, независимо от складывающихся отноше-
ний собственности, на состав системы показателей 
финансового состояния будет влиять такая особен-
ность, как наличие (либо отсутствие) эндаумента в 

образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования, что может быть применено 
к любой из рассматриваемых категорий образова-
тельных учреждений высшего профессионального 
образования.

В связи с трансформацией системы организа-
ционно-правовых форм государственных образо-
вательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования необходимо указать на такой не-
маловажный нюанс, как новый подход к анализу 
финансовой независимости учреждений высшего 
профессионального образования, основывающему-
ся на использовании коэффициентов, показываю-
щих соотношение собственных и заемных средств. 
В соответствии с п. 10 ст. 161 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, «казенное учреждение 
не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии 
и бюджетные кредиты казенному учреждению не 
предоставляются»6. Таким образом, у автоном-
ных учреждений (в случае их преобразования в 
таковые), появляется объективная необходимость 
и возможность проведения анализа финансовой  
независимости.

В тесной зависимости от особенностей орга-
низации формы реализации отношений собствен-
ности находится информационная база анализа 
финансового состояния образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования, 
т.е. формализованная эмпирическая основа такого  
анализа.

Литература
1. Багаутдинова Н.Г. Собственность и ВУЗ: 

проблемы и решения // Менеджмент в России и за 
рубежом. 2002. № 1. 

2. Белый Е.М., Романова И.Б. Использование 
концепции стратегического менеджмента в управ-
лении государственным учреждением высшего про-
фессионального образования // Менеджмент в Рос-
сии и за рубежом. 2003. № 3. URL: http://mevriz.ru/
articles/2003/3/1546.html

3. Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции // СПС «КонсультантПлюс», 2015.

4. Макгиннесс Э.С. Финансовый менеджмент 
в сфере высшего образования: сравнительное ис-
следование взаимоотношений учреждений выс-



Вестник Московского университета МВД России252 № 12 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

шего профессионального образования и штатов в 
США. Национальный центр систем управления 
в сфере высшего образования. Колорадо, 2003.  
С. 2.

5. Образование в России — 2013. Статистиче-
ский бюллетень. М.: МГУПИ, 2013. С. 455.

6. Number of educational institutions, by level 
and control of institution: Selected years, 1980–81 
through 2005–06. Digest of Education Statistics: 
2007. // 2007, U.S. Department of Education, Institute 
of Education Sciences, National Center for Education 
Statistics. URL: http://nces.ed.gov/programs/digest/
d07/tables/dt07_005.asp?referrer=list

References
1. Bagautdinova N.G. Property and the 

UNIVERSITY: problems and solutions // Management 
in Russia and abroad. 2002. No. 1. 

2. White E.M., Romanova I.B. the use of the 
concept of strategic management in the management 
of a state institution of higher professional education // 
Management in Russia and abroad. 2003. No. 3. URL: 
http://mevriz.ru/articles/2003/3/1546.html

3. The budget code of the Russian Federation // 
SPS «ConsultantPlus», 2015.

4. Macguinness E.S. Financial management 
in higher education: a comparative study of the 
relationship of institutions of higher education and 
States in the USA. National center of control systems 

in the field of higher education. Colorado, 2003.  
P. 2.

5. Education in Russia — 2013. Statistical 
Bulletin. M.: mgupi, 2013. P. 455.

6. Number of educational institutions, by level 
and control of institution: Selected years, 1980–81 
through 2005–06. Digest of Education Statistics: 
2007. // 2007, U.S. Department of Education, Institute 
of Education Sciences, National Center for Education 
Statistics. URL: http://nces.ed.gov/programs/digest/
d07/tables/dt07_005.asp?referrer=list

1 Образование в России — 2013. Статистический бюллетень. 
М.: МГУПИ, 2013. С. 455.
2 Макгиннесс Э.С. Финансовый менеджмент в сфере высшего 
образования: сравнительное исследование взаимоотношений 
учреждений высшего профессионального образования и штатов 
в США. Национальный центр систем управления в сфере выс-
шего образования. Колорадо, 2003. С. 2.
3 Number of educational institutions, by level and control of 
institution: Selected years, 1980–81 through 2005–06. Digest of 
Education Statistics: 2007. // 2007, U.S. Department of Education, 
Institute of Education Sciences, National Center for Education 
Statistics. URL: http://nces.ed.gov/programs/digest/d07/tables/
dt07_005.asp?referrer=list
4 Белый Е.М., Романова И.Б. Использование концепции стра-
тегического менеджмента в управлении государственным уч-
реждением высшего профессионального образования // Менед-
жмент в России и за рубежом. 2003. № 3. URL: http://mevriz.ru/
articles/2003/3/1546.html
5 Багаутдинова Н.Г. Собственность и ВУЗ: проблемы 
и решения // Менеджмент в России и за рубежом. 2002.  
№ 1.
6 Бюджетный кодекс Российской Федерации // СПС «Консуль-
тантПлюс», 2015.

Сапфирова А.А., Волкова В.В. Трудовые споры в России: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2015. 87 с.

Раскрывается содержание дефиниций института трудовых спо-
ров в России. Материал излагается с учетом классификации трудо-
вых споров, закрепленной в Трудовом кодексе РФ.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (бакалавриат).



253Вестник Московского университета МВД России№ 12 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 355
ББК 65

НУЖНА ЛИ ЕВРАЗИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ (ЕВРАЗПОЛ)  
ДЛЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА?
ВЛАДИМИР ФЕДОСОВИЧ ГАПОНЕНКО,

доктор экономических наук,  
профессор кафедры организации финансово-экономического и тылового обеспечения Академии управления МВД России;

В.В. ПАДАЛКА,
адъюнкт кафедры организации финансово-экономического и тылового обеспечения

Академии управления МВД России

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
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С 1 января 2015 г. начал свое существование 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В на-
стоящее время в ЕАЭС входят пять государств— 
участников:
	 Российская Федерация с населением 

146 270 033 человек (по данным на 1 января 
2015 г.);

	 Казахстан с населением 17 417 447 человек (по 
сведениям на 1 января 2015 г.);

	 Белоруссия с населением 9 481 000 человек (по 
данным на 1 января 2015 г.);

	 Киргизия с населением 5 874 100 человек (по 
сведениям на 1 ноября 2014 г.);

	 Армения с населением 3 010 600 человек (по 
данным на 31 декабря 2014 г.).
 Евразийский экономический союз — это по-

следовательный шаг, после взаимодействия между 
странами в рамках Таможенного союза, продикто-

ванный современными политическими и экономи-
ческими реалиями. 

Оценка современного состояния Евразий-
ского экономического союза — сложный и до-
статочно субъективный момент. Прежде всего, 
произошло хронологическое совпадения несколь-
ких негативных процессов, которые оказывают 
прямое воздействие на «эффектность и эффек-
тивность» интеграционного проекта в рамках  
ЕАЭС:
	 санкции против Российской Федерации, кото-

рые прямо или косвенно влияют на экономиче-
ское состояние макропоказателей нашей страны 
и на партнеров России по ЕАЭС — Казахстан, 
Беларусь, Армению, Киргизию;

	 нестабильное состояние и падение цен на 
нефть, что в связи с отсутствием альтернатив-
ных источников улучшения «экономического 
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климата» усиливает пессимизм представите-
лей других стран в отношении перспектив наи-
более крупной экономики государств ЕАЭС- 
России;

	 ухудшение геополитических отношений по 
многим направлениям, усиление конфронтации 
между Россией и Западом, что также приво-
дит к увеличению политических рисков внутри 
ЕАЭС. 
Тем не менее, такое положение дел мобилизует 

страны—члены ЕАЭС. Очевидно, что либо нужно 
создавать собственный центр экономического раз-
вития и модернизации, либо играть по чужим пра-
вилам.

Кроме того, существуют также проблемы для 
внутреннего развития Евразийского экономическо-
го союза:
	 расширение интеграции за счет включения в 

Союз Армении и Кыргызстана. Адаптация этих 
государств к требованиям ЕАЭС требует време-
ни и денег, которые сосредоточены в различных 
фондах, донорами для которых в большей сте-
пени выступает Россия, а в случае Кыргызста-
на — еще и Казахстан;

	 отсутствие четкого видения представителей 
всех государств ЕАЭС перспектив будущего ев-
разийского интеграции. Как пример разномас-
штабности оценок можно вспомнить историю 
вокруг предложения В.В. Путина рассмотреть 
в перспективе возможность образования валют-
ного союза. Большое количество спекуляций и 
слухов возникают потому, что нет возможно-
сти сопоставить между собой дорожные карты 
дальнейших реформ стран—членов ЕАЭС. 
Вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС проявля-

ет свою жизнеспособность. Сейчас основная задача 
окончить институциональное оформление и адапта-
цию к экономическим условиям, существующим в 
настоящее время на евразийском пространстве.

Дальнейшие перспективы развития ЕАЭС во 
многом будут зависеть и от того, насколько быстро 
удастся преодолеть геополитический тупик, образо-
ванный украинским кризисом.

При всех положительных аспектах вышеуказан-
ного объединения, взаимодействие в рамках Союза 
может повлечь за собой и возможные угрозы на-
циональной безопасности России и самого ЕАЭС 

в целом. Угроза безопасности — это совокупность 
определенных условий и факторов, которые созда-
ют опасность жизненно важным интересам лично-
сти, общества и государства [1, 3].

В рамках ЕАЭС создается огромный рынок 
с унифицированным законодательством, свобод-
ным передвижением капиталов, услуг и рабочей 
силы. Одновременно с этим будет создано единое 
евразийское пространство и для транснациональ-
ных криминальных структур с присущими им пре-
ступлениями: терроризмом, организованной пре-
ступностью, торговлей наркотиками, незаконной 
миграцией, преступлениями в сфере экономики и 
другими. Как следствие — возникают благоприят-
ные условия для развития и роста преступности на 
едином евразийском пространстве.

Министр МВД России В.А. Колокольцев еще в 
сентябре 2014 г. на заседании Объединенной кол-
легии МВД России и Белоруссии в Бресте обращал 
внимание на необходимость выработки мер для эф-
фективного противодействия новым угрозам и вы-
зовам, которые могут возникнуть в связи с создани-
ем ЕАЭС. «Это мощный импульс для дальнейшего 
укрепления взаимоотношений; также нужно отме-
тить, что в правоохранительной сфере появляются 
новые, дополнительные задачи. Возрастет мобиль-
ность населения, в связи с чем, возникнут предпо-
сылки для создания более изощренных преступных 
схем. Поэтому мы обязаны уже сейчас выраба-
тывать меры для эффективной борьбы с преступ-
ностью на евразийском пространстве», — сказал  
он [6].

Для эффективного противодействия трансна-
циональным организованным преступным группи-
ровкам, возможно создание Евразийской полиции 
(Евразпол). Первым, кто публично высказывал 
идею создания Евразийской полиции (Евразпола) 
был Н. Назарбаев — президент Казахстана во вре-
мя своего ежегодного обращения к народу в 2012 г. 
По его мнению, одной из основных причин созда-
ния Евразийской полиции является необходимость 
уси ления борьбы с транснациональной организо-
ванной преступ ностью [2, 4]. Обоснованность по-
добной инициативы вытекает из опыта другого 
интеграционного объединения — Евросоюза, кото-
рый с открытием границ между странами—участ-
никами превратился в «криминальный рай» для 
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криминальных специалистов многих преступных 
профессий. Не стоит повторять ошибки Европей-
ского союза в этой сфере, а лучше извлечь из них 
уроки, полезные при реализации идеи построения 
Евразийского союза [5]. Полагаем, что в сфере про-
тиводействия транснациональной преступности их  
несколько:

1) противодействовать с использованием си-
стемного подхода к проблеме;

2) интеграционные процессы повлекут за со-
бой необходимость правового обеспечения не толь-
ко для экономики, но и новой правовой базы для 
противодействия преступности на интеграционном 
поле;

3) интеграционные процессы и отношения для 
организации противодействия «транснациональной 
преступности» потребуют создания специальных 
учреждений и органов Евразийского союза по по-
лицейскому сотрудничеству. 

Глобальный и региональный уровень создания 
и деятельности международных правоохранитель-
ных организаций призваны дополнять друг друга. 
Региональный уровень взаимодействия зачастую 
отличает более углубленный и скоординированный 
характер.

Известно, что за время существования СНГ 
накоплен положительный опыт координационной 
деятельности в сфере обеспечения безопасности 
и борьбы с преступностью. Такую координацию 
осуществляют: Совет руководителей органов без-
опасности и специальных служб, Координацион-
ный совет генеральных прокуроров, Совет мини-
стров внутренних дел и другие органы отраслево-
го сотрудничества стран СНГ. Меры, заявленные 
в программах, преиму щественно направлены на 
согласование внутригосударственных процедур и 
гармонизацию законодательства, информа ционную 
поддержку правоохранительной деятельности и не 
могут в полной мере удовлетворить потребности со-
трудничества между государствами в сфере борьбы 
с преступностью. Без специально созданной реги-
ональной международной правоохранительной ор-
ганизации по сотрудничеству между правоохрани-
тельными органами интеграционного образования 
вряд ли можно достичь высокого уровня интегра-
ции в борьбе с преступностью. По нашему мнению, 
Евразийская полиция (Евразпол) в общих чертах 

может быть похожа на Европейскую полицию (Ев-
ропол). 

Евразпол должен координировать работу специ-
ально созданных либо назначенных полицейских 
подразделений стран — членов Евразийского эко-
номического союза. 

Основной целью Евразийской полиции должно 
стать повышение эффективности работы нацио-
нальных правоохранительных служб, их сотрудни-
чество в предотвращении и борьбе с проявлениями 
международной, транснациональной организован-
ной преступности.

Для достижения поставленных целей на Евраз-
пол должны быть возложены следующие задачи: 
	 обеспечить обмен оперативно-значимой инфор-

мацией между государствами—членами ЕАЭС; 
	 собирать сведения и информацию в отношении 

физических и юридических лиц, подозреваемых 
в причастности к подготовке или совершению 
транснациональных преступлений, анализиро-
вать ее и незамедлительно информировать пра-
воохранительные органы государств—членов 
ЕАЭС относительно касающейся их информа-
цией;

	 поддерживать оперативно-разыскные меропри-
ятия в государствах ЕАЭС путем передачи опе-
ративно-значимой информации национальным 
правоохранительным службам; 

	 поддерживать автоматизированный сбор ин-
формации. 
 Специально образованная либо назначенная на-

циональная правоохранительная служба, обеспечи-
вающая соблюдение задач Евразпола должна будет: 
	 поставлять Евразполу необходимую информа-

цию; 
	 отвечать на запросы Евразпола; 
	 передавать информацию для учета и отражения 

в автоматизированной информационной систе-
ме Евразпола; 

	 выполнять другие, возложенные функции. 
 Каждое государство должно будет направить 

в Евразпол своего представителя, который будет 
координировать работу и представлять националь-
ную правоохранительную службу в Евразийской 
полиции. Они будут передавать информацию, по-
сылаемую национальными правоохранительными 
Службами в Евразпол и наоборот. Для выполнения 
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возложенных на Евразпол задач должна быть соз-
дана автоматизированно-информационная система. 
В систему должны быть включены данные госу-
дарств—участников, предоставляемые националь-
ными службами. Речь должна идти о лицах, которые 
в соответствии с национальным законодательством 
соответствующей страны подозреваются в совер-
шении преступления, в отношении которых компе-
тентен Евразпол или которые были осуждены за та-
кое преступление. Право непосредственно вносить 
данные в информационную систему и отзывать из 
нее отводится национальным правоохранительным 
службам, координаторам, руководителю Евразпола 
и его заместителям, а также уполномоченным Ев-
разпола. Ответственность за защиту сведений, хра-
нящихся в Евразполе, правомерность ее передачи 
Евразполу и внесение их в банк данных, а также за 
правильность информации и контроль за сроком их 
хранения должны будут нести государства—участ-
ники, предоставившие эти данные. 

Каждое физическое лицо, желающее восполь-
зоваться своим правом на получение информации 
о данных, касающихся его лично и хранящихся в 
Евразполе, будет иметь возможность направить за-
явление в компетентный национальный правоох-
ранительный орган любого государства—члена по 
своему выбору. Соответствующее заявление долж-
но быть рассмотрено Евразполом в определенный в 
последующем срок, ответ направлен в соответству-
ющую национальную службу стран ЕАЭС. Государ-
ства должны будут нести ответственность за ущерб, 
нанесенный какой-либо личности, который может 
быть причинен в результате ошибочных сведений, 
собранных или обработанных Евразполом. Потер-
певший будет иметь возможность подать жалобу о 
возмещении ущерба по отношению к тому государ-
ству—участнику, в котором произошел этот случай 
и обратиться в суд, который, согласно национально-
му законодательству этого государства—члена, яв-
ляется подведомственным.

В качестве основных органов Евразпола можно 
предложить Административный Совет, куда будут 
входить директор, финансовый контролер, бюджет-
ная комиссия. 

Административный Совет может состоять из 
представителей от каждого государства — участни-
ка. Его основные обязанностями могут быть:

	 содействие достижению целей Евразпола;
	 установление прав и обязанностей лиц по отно-

шению к Евразполу;
	 принятие решений о количестве должностных 

лиц, которых страны — члены могут направлять 
в Евразпол;

	 участие в назначении и увольнении Директора 
Евразпола и его заместителей;

	 назначение финансового контролера и контроль 
за исполнением его служебных обязанностей;

	 выполнение других функции. 
Административный Совет должен собираться 

не менее двух раз в год.
Евразполом должен руководить директор, кото-

рый после того, как Административный Совет вы-
скажет свое мнение, единогласно назначается Сове-
том ЕАЭС на четыре года. 

Директор Евразпола должен отвечать за: 
	 выполнение задач, возложенных на Евразпол;
	 текущее управление;
	 управление штатами; 
	 прочие задачи, которые будут на него возложе-

ны Административным Советом. Директор и 
его заместители должны руководствоваться в 
своей деятельности целями и задачами Евраз-
пола, не иметь права принимать или требовать 
распоряжений от правительств, органов власти, 
организаций, должностных лиц, не принадлежа-
щих Евразполу. Директор должен иметь право 
принимать служащих на работу и увольнять их. 
Финансовый контролер должен осуществлять 

контроль за расходами Евразпола и их обоснован-
ностью, а также за установлением и сбором его до-
ходов. Финансовый контролер должен назначать-
ся Административным Советом из числа специ-
алистов контрольно-ревизионного органа одного из 
стран—участниц. При этом финансовый контроль в 
Евразполе необходимо организовать на двух уров-
нях. На внутреннем уровне его будет осуществлять 
финансовый контролер; на внешнем — Межведом-
ственная ревизионная комиссия, которая будет про-
водить ежегодную ревизию доходов и расходов, ис-
полнение бюджета Евразпола.

Львиная доля кон троля при образовании Евраз-
пола должна оставаться в руках национальных пра-
воохранительных ведомств. Контроль над сбором 
необходимых сведений для конкретного уголовного 
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дела, затрагивающего интересы двух или более го-
сударств, должен относиться к полномочиям Евра-
зийской полиции. Сама идея создания Евразпола — 
это обоснованный ответ на очевидные вызовы: ис-
чезновение внутренних таможенных границ, более 
активное взаимодействие бизнес-структур России, 
Казахстана, Белоруссии, Армении и Кыргызстана. 
При этом автоматически расширяется сфера кри-
минальной деятельности преступных группировок 
пяти стран. Современная обстановка обязывают 
членов ЕАЭС ускорить процесс реформирования 
наци ональных правоохранительных сил, направить 
уси лия на кооперацию правоохранительных орга-
нов стран ЕАЭС и унификацию полицейского зако-
нодательства. 

Разумеется, необходимость создания Евразпола 
носит дискуссионный характер, но представляется 
однозначным то, что сама идея создания Евразий-
ской полиции может выступать адекватным ответом 
на очевидные факторы. При этом созда ние любой 
наднациональной структуры предполагает появле-
ние соответствующих ор ганов управления, сформи-
рованных с учетом баланса инте ресов всех создате-
лей Евразийской полиции.
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Аннотация. Рассмотрены различные общественные процессы, способствующие процвета нию коррупции в России, 
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Первое направление становления организа-
ционно-управленчес кого механизма борьбы с кор-
рупцией в России тесно связано с мировыми эконо-
мическими процессами. Экономика глобализуется. 
Экономизации подвержены все сферы жизнедея-
тельности мирового социума. Проблема коррупции 
сегодня актуальна как никогда, и государства мира 
готовы объединиться в борьбе с этим явлением. 
Общей причиной необходимости усиления сотруд-
ничества в борьбе с коррупцией в международных 
масштабах стано вится в решении данного вопроса 

не только желание России, но также и признавае-
мый всеми рост коррупции в международных мас-
штабах, возросшее общественное понимание этого, 
«ощутимое ослабление силы важнейших аргумен-
тов, выдвигавшихся против осуществления анти-
коррупционных действий на многосторонней осно-
ве, и растущее ощущение недостаточности односто-
ронних мер»1.

Цель этих усилий — установление эффектив-
ного сотрудничества между главными «действую-
щими лицами» международной экономи ки. Такое 
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сотрудничество, способствующее достижению кон-
сенсуса, основанного на всеми признанных целях, 
будет благоприятствовать распространению эффек-
тивного организационно-управленческо го механиз-
ма, юридических инструментов, содержащих вза-
имные и сопоставимые обязательства по борьбе с 
«транснациональной» коррупцией.

Другим важным элементом устойчивого функ-
ционирования ор ганизационно-управленческого 
механизма борьбы с коррупцией яв ляется антикор-
рупционный контроль. Оценивая данный механизм 
как систему взаимодействия субъектов антикорруп-
ционной борьбы, контроль также можно предста-
вить системой:
	 социально-правовой контроль;
	 контроль за взаимодействием бизнеса и  

власти;
	 общественный контроль за чиновниками;
	 контроль за контролерами.

1. Социально-правовой контроль — один из 
самых эффективных способов борьбы с коррупци-
ей, создающий условия, препятствующие ее появ-
лению и развитию. Например, «алмазная мафия» 
может воздей ствовать на отдельное лицо или право-
охранительный орган, препятс твующий ее деятель-
ности, но повлиять на парламент, принимающий за-
кон в области государственного управления, очень 
сложно.

Изучение международного опыта2 показывает, 
что борьбе с кор рупцией чаще всего препятствуют:
	 значительная распространенность коррупци-

онных правонару шений в условиях известной 
ограниченности ресурсов, выделяемых на нуж-
ды юстиции;

	 определенная ограниченность возможностей 
уголовного законо дательства в части формули-
рования признаков коррупционных преступле-
ний и конкретных форм их совершения;

	 трудности в оперативном выявлении и уголовно-
процессуаль ном производстве по фактам кор-
рупции:

	 недостаточное предупредительное воздействие 
традиционных мер уголовной ответственности 
и наказания.
По мнению специалистов в области экономи-

ки и права многих стран, решению этих проблем 
может в той или иной мере способство вать ис-

пользование политических, экономических, а так-
же крими нологических форм и методов борьбы с 
преступностью, в том числе установление особого 
социально-правового контроля за источниками до-
ходов, финансово-экономической и иной деятель-
ностью лиц, подо зреваемых в коррупции. По сути, 
такой контроль выражается в том, что определен-
ные государственные органы, общественные орга-
низации, должностные лица законодательно наде-
ляются властными полномо чиями по наблюдению 
и проверке соответствия деятельности конк ретных 
граждан и юридических лиц предъявляемым требо-
ваниям с правом информировать об обнаруженных 
отклонениях компетентные органы и(или) обще-
ственность, продлевать ходатайства либо реко-
мендации о привлечении виновных к ответствен-
ности. Кроме того, контролирующие субъекты 
наделяются в период до принятия окон чательного 
решения судом или иным компетентным органом 
правом самостоятельно применять к подконтроль-
ному лицу меры, направ ленные на предупреждение 
и пресечение правонарушений, например, временно 
отстранять от работы лиц, подозреваемых в корруп-
ции, вводить ограничения и запреты на их деятель-
ность для воспрепятс твования пользованию или 
сокрытию средств, добытых преступным путем,  
и т.п.

Социально-правовой контроль как средство 
борьбы с коррупцией получил наибольшее разви-
тие в Японии и США. В Японии осущест вляется 
регламентированная законом регистрация лиц, про-
тив кото рых выдвинуты обвинения в причастности 
к организованной пре ступности и коррупции. Факт 
такой регистрации обычно доводится до сведения 
общественности через средства массовой информа-
ции, является правовым основанием для установ-
ления контроля за пове дением конкретного лица, 
источниками его доходов и может повлечь приме-
нение к нему ряда правоограничений, препятству-
ющих совер шению правонарушения, легализации 
и расходованию средств, добы тых преступным пу-
тем, в том числе полученных в виде взяток. В США 
борьбу с незаконной экономической деятельностью, 
коррупцией, по мимо судов, призваны осуществлять 
специальные органы — Большие жюри, которые 
создаются в масштабах отдельного штата или окру-
га и рассматривают на своих заседаниях материалы 
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о занятии отдельных лиц указанной деятельностью. 
Если Большое жюри находит основа ния для воз-
буждения уголовного преследования, то дело пере-
дается в суд. До принятия судом решения за пове-
дением обвиняемого устанав ливается контроль, на 
него возлагается ряд запретов и обязанностей, пред-
усмотренных указанным законом.

2. Важное значение имеет контроль за власт-
ными структурами и бизнесом и их взаимоотно-
шениями. Считается нормальным, ког да бизнес в 
законодательном порядке отделен от правитель-
ственных и государственных структур во избежание 
«конфликта интересов».

Таким образом, интересы бизнеса и испол-
нительной структуры долж ны строиться только в 
определенных законом рамках. Это означает ис-
ключение фактов протекции (лоббизма) со сторо-
ны чиновников, кото рые, получив деньги от зару-
бежных фирм, проталкивают их интересы. К со-
жалению, никто в правительстве не отслеживает, 
в ведении какой иностранной фирмы, получившей 
поддержку, находится наш чи новник. Тем более, что 
на территории России они осуществляют за частую 
не созидательные цели. Создание различных субъ-
ектов вне шнеэкономических отношений дает воз-
можность вывоза капитала за рубеж. Совершение 
многих экономических транснациональных престу-
плений практически невозможно без участия правя-
щей элиты и служебных злоупотреблений высоких 
должностных лиц. Разреши тельная система лицен-
зирования и квотирования экспортно-импорт ных 
операций представляет собой благоприятную почву 
для подкупа чиновников соответствующих госу-
дарственных служб и вымогатель ства с их стороны 
взяток. Государственные чиновники, с целью полу-
чения постоянного источника дохода стали, исполь-
зовать простейшую криминальную схему незакон-
ного завладения государственной собс твенностью. 
Это выражается в создании разного рода фирм с 
при влечением родственников, близких, знакомых, 
которым оказывается покровительство в виде пре-
доставления различных льгот, кредитов, освобож-
дения от налогового бремени, приватизации и т.д. 
Имеет мес то в практике и такая ситуация, когда все 
знают о фактической при надлежности собственно-
сти и злоупотреблениях, но юридически этот факт 
доказать нельзя.

Возможно существование двойной коррупции, 
когда должност ные лица «покрывают» друг друга. 
Примером могут служить факты сделок по закупке 
дорогостоящих (контрабандных) продуктов пита-
ния на деньги, предназначенные для выплаты по-
собий отдельным не защищенным слоям населения, 
т.е. там, где используются бюджетные средства. Раз-
личные злоупотребления в сфере бизнеса встреча-
ются на рынке ценных бумаг.

Лоббирование в форме списания государствен-
ных долгов — еще одна из форм потенциальной 
коррупции и взяточничества. Неоднократ но парла-
ментом России, не говоря уже о законодательных 
собраниях субъектов Федерации на местах, при-
нимались решения о списании долгов крупных, 
средних и малых предприятий перед бюджетом. 
В лоббировании заинтересованы, прежде всего, 
депутаты, являющиеся по совместительству ди-
ректорами предприятий—должников. В данном 
случае представлен явный конфликт власти и биз-
неса. Это с закон ной точки зрения, а с незакон-
ной, — удобная форма в виде лоббирова ния сво-
их интересов либо интересов заинтересованной  
стороны.

Различного рода просчеты из-за незнания или 
некомпетентности государственных чиновников 
приводят порой к подрыву экономичес кой безопас-
ности. Однако, окончательного результата по при-
нятию мер к лицам, ответственным за реформу 
с отрицательными последс твиями, нет. Из-за не-
эффективности работы арбитражных судов и та-
можни в теневую экономику уходят миллиарды  
рублей.

Можно ли противостоять коррупции на рубе-
же бизнес — власть? Ответ должен быть только 
положительным. Система противодейс твия дан-
ным негативным явлениям должна быть много-
ступенчатой. В этом плане можно наметить опре-
деленные задачи организационно-управленческого  
характера:
	 необходимо пересмотреть налоговую систему, 

оживить реаль ный сектор экономики, разрабо-
тать механизмы вывода некоторой час ти отрас-
ли теневой экономики из подполья;

	 необходимо создать специальное оперативно-
следственное под разделение по борьбе с кор-
рупцией при Президенте России;
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	 пересмотреть сферы влияния государства на 
экономику и соци альную сферу, сократить по-
среднические функции государства;

	 правительство и исполнительные структуры 
должны обеспечить прозрачность как своей де-
ятельности, так и проводимых аукционов, тен-
деров, конкурсов и т.д.;

	 решить вопросы социальной защиты самих слу-
жащих;

	 ужесточить контроль за участием должностных 
лиц в коммерче ской деятельности;

	 разработать систему финансового контроля за 
имущественным положением государственно-
го служащего и его семьи. Это обстоятель ство 
следует рассматривать в качестве необходимой 
и добровольной платы за преимущества, предо-
ставленные государственной службой;

	 упорядочить законодательную базу по урегули-
рованию пред принимательства и рынка с уче-
том возможных злоупотреблений со стороны 
государственных служащих;

	 создать такую систему распределения кредитов, 
грантов, которая исключит возможность влия-
ния должностных лиц на исход решения;

	 все вопросы государственной закупки долж-
ны проходить экспер тную оценку. Правитель-
ство должно лишь определить приоритеты  
развития;

	 необходимо решить вопросы правовой регла-
ментации участни ков заключаемых сделок, осо-
бенно посредников;

	 борьба с коррупцией и взяточничеством должна 
начаться, в пер вую очередь, с правоохранитель-
ных структур.
На этом перечень мер по предупреждению кор-

рупции не исчерпы вается. Насколько разнообразны 
формы коррупции, настолько много образны и мето-
ды их предупреждения.

За рубежом имеется опыт по борьбе со взя-
точничеством. Так, Китай объявил амнистию тем 
должностным лицам, кото рые сообщат о принятых 
ими взятках. В отношении же тех, кто не сообщил 
об этом в установленные амнистией сроки, была 
применена смертная казнь. Мы не призываем к та-
ким же неординарным мерам. Возможно исходить 
и от обратного — объявить амнистию в отношении 
тех, кто передавал взятки (взяткодателя, посредни-

ка) должностным лицам, и установить срок, в тече-
ние которого взяткодатель сообщит о совершенном 
деянии, и т.д.

3. Важное направление реализации состав-
ляющей контроля в фун кционировании органи-
зационно-управленческого механизма борьбы с 
коррупцией — создание надежного и действен-
ного общественного контроля за чиновничьим  
произволом.

Сегодня реформа правоохранительной систе-
мы, нацеленная на повышение уровня открытости, 
предполагает также снятие с чинов ников неоправ-
данных привилегий, которыми они пользуются в 
силу своего служебного положения. Другой важный 
аспект — разработка эффективной системы, по-
зволяющей подавать жалобы как в рамках каждого 
отдельного учреждения, так и в масштабах всего 
общества.

Общим фактором успеха любых усилий в борь-
бе против корруп ции, будь то реформа программ, 
реорганизация системы управления либо реформа 
системы правоохранительных органов, является 
необ ходимость поддержки со стороны всего обще-
ства.

Антикоррупционные меры не должны напоми-
нать шумные кампа нии, к которым российское об-
щество стало маловосприимчивым. Та кие меры не 
увенчаются успехом, если не будут носить постоян-
ного характера и пользоваться поддержкой всего об-
щества. Если рядовые граждане и предприниматели 
привыкли, что при любом обращении к государ-
ственным структурам требуется «вознаграждение», 
то из менить отношение общества к коррупции бу-
дет чрезвычайно трудно. И все же, если наша цель 
заключается в том, чтобы коренным обра зом изме-
нить ситуацию, прежде всего, необходимо добить-
ся изменения общественного мнения. Люди долж-
ны осознать всю серьезность про блем, связанных 
с коррупцией, а также увидеть, что можно сделать 
для борьбы с ней. И здесь важную роль призвано 
сыграть гражданское обще ство в широком значении 
этого понятия; религиозные деятели, ассоциа ции 
предпринимателей, профессиональные союзы и 
иные общественные организации в сотрудничестве 
с правительством и частным сектором должны по-
мочь обществу осознать, насколько велик вред, на-
носимый коррупцией.
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Для этого можно предпринять целый комплекс 
мер. Прежде все го необходимо выяснить, как обще-
ство воспринимает и оценивает степень коррупци-
онной пораженности и сами коррупционные про-
явления, а также определить основные источники 
ее возникновения, дабы найти ту точку отсчета, с 
которой в дальнейшем можно будет сверять успе-
хи антикоррупционной реформы. Должны быть 
законо дательно декларированы и реально обеспе-
чены условия для нормаль ного функционирования 
свободной прессы. Свободе прессы будет способ-
ствовать целый ряд мер: принятие закона о свободе 
информа ции, открывающего гражданам, в том числе 
и журналистам, доступ к информации из властных 
структур; отмена или пересмотр законов, касающих-
ся клеветы и оскорбления личности, дабы исклю-
чить воз можность их использования в целях давле-
ния на прессу; ликвидация цензуры в средствах мас-
совой информации; повышение професси онального 
уровня журналистики; ликвидация дискриминации 
отде льных средств массовой информации со сто-
роны органов власти (на пример, ограничений на 
доступ к информации или на возможность разме-
щения рекламы); обеспечение профессиональной 
независимос ти и ответственности журналистов, 
работающих в государственных средствах массовой  
информации.

Российское общество может и должно функци-
онировать в усло виях, в полной мере отвечающих 
принципам свободы и демократии. Процесс соз-
дания негосударственных организаций и других 
институ тов гражданского общества должен быть 
простым, но при этом долж ны быть созданы эффек-
тивные препятствия к тому, чтобы статус некоммер-
ческих организаций мог использоваться в мошен-
нических це лях или для прикрытия деятельности 
преступных организаций.

Ведение эффективной борьбы с коррупцией, с 
нашей точки зре ния, невозможно без того, чтобы 
парламентские комиссии по рассле дованию корруп-
ции в высших органах государственной власти Рос-
сии не были наделены полномочиями по отстране-
нию коррумпированных чиновников от исполнения 
должностных обязанностей до момента вынесения 
судебного решения.

Еще один важный аспект антикоррупционной 
деятельности — уси ление роли Счетной палаты 

(службы главного аудитора) и Уполномо ченного по 
правам человека (службы омбудсмена). Назначение 
на эти посты должно осуществляться так, чтобы 
были обеспечены подлин ная независимость и про-
фессиональная компетентность этих служб, их от-
четы должны широко освещаться в прессе, а органы 
власти обя заны претворять в жизнь их рекоменда-
ции. Создание, например, специальной службы 
генерального подрядчика позволит обеспечить не-
зависимый надзор за размещением и исполнением 
госзаказов.

Для усовершенствования независимого и бес-
пристрастного конт роля за ходом выборов необ-
ходимо обеспечить доступ общественнос ти к над-
зорным процедурам, используя с этой целью зако-
нодательные механизмы, например, приняв закон 
о специализированном федераль ном органе обще-
ственного контроля.

Таким образом, в рассматриваемой системе кон-
троля можно вы делить пять основных сфер вопло-
щения общественного контроля, реформы в кото-
рых, с активным использованием последнего, будут 
способствовать воплощению в жизнь всеобъемлю-
щей антикоррупци онной стратегии:
	 социальные программы;
	 система управления общими органами государ-

ственной (муни ципальной) власти;
	 подсистема управления правоохранительными 

органами;
	 общественное мнение;
	 социальные институты по предупреждению 

коррупции.
4. Для утверждения и поддержки эффектив-

ности системы общена циональной борьбы с кор-
рупцией посредством контроля как неотъемлемого 
элемента работоспособности организационно-
управленческо го механизма антикоррупционной 
деятельности необходим контроль за контро- 
лерами.

Во-первых, чрезвычайно важен пример руко-
водителей страны и высокопоставленных чинов-
ников.

Во-вторых, целью любой системы некорруп-
ционного поведения является построение системы 
сдержек и противовесов при согласо ванности осно-
вополагающих принципов (обычно закрепленных 
в конституции или в своде основных законов госу-
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дарства). В результате получается самодостаточный 
«магический круг», где осуществляется контроль за 
деятельностью тех людей, чей должностной статус 
предо пределяет опасность злоупотребления слу-
жебным положением, при чем этот контроль осу-
ществляется либо самими этими людьми, либо кем-
то еще.

Однако, основой для функционирования тако-
го круга может быть как честность, так и обман. 
Любое должностное лицо попадает в «группу ри-
ска» — будь то глава правительства, судья, проку-
рор или чиновник низшего звена. Впрочем, служеб-
ное положение некоторых должностных лиц созда-
ет больше предпосылок для злоупотреблений: это 
зависит от важности принимаемых решений и круга 
полномочий. За дача заключается в том, чтобы по-
строить прозрачную и подотчетную систему, имею-
щую две главные цели: первая состоит в том, чтобы 
предотвращать преступные действия, а вторая — в 
том, чтобы заста вить главных действующих лиц по-
верить, что любые преступления будут с большой 
вероятностью раскрыты.

В-третьих, борьба с коррупцией — общая ответ-
ственность органов власти, коммерческих и обще-
ственных организаций, каждого граж данина.

Борьба с коррупцией, и в том числе предупреж-
дение коррупции, не должна оста ваться задачей 
только прокуратуры и других правоохранительных 
орга нов. Для успеха этой борьбы необходима со-
вокупность усилий различ ных государственных 
(муниципальных), коммерческих и обществен ных 
структур, атакже отдельных граждан. В частности, 
необходимо по высить степень гласности в деятель-
ности органов власти всех уровней, особенно в тех 
сферах, где опасность коррупции максимальная. 
Это, в свою очередь, подразумевает прозрачность 
финансовой деятельнос ти главных действующих 
лиц и возможность контроля и проверок си лами 
независимых органов и институтов, не затронутых 
коррупцией.

В-четвертых, хотя за всеми проявлениями кор-
рупции проследить невозможно, контроль за нею 
может быть осуществлен при соблюде нии, напри-
мер, кодексов этики в сочетании с решительными 
действи ями правоохранительных органов, а также 
с проведением глубоких организационных измене-
ний и реформой общественных институтов.

Важным направлением совершенствова-
ния организаци онно-управленческого механизма 
борьбы с коррупцией в России яв ляется работа с  
кадрами.

Организационные изменения в структуре госу-
дарственной и му ниципальной службы могут спо-
собствовать сокращению поля для проявлений кор-
рупции.

К примеру, в Сингапуре в начале 1970-х гг. на-
чалось успешное осу ществление программы по 
борьбе с коррупцией. Тогда постоянным секретарям 
(министрам) были даны четкие инструкции дове-
сти до све дения своих сотрудников информацию о 
серьезности намерений прави тельства вести борь-
бу за искоренение коррупции, а также потребовать 
от подчиненных сообщать о любых проявлениях 
коррупции. Посто янным секретарям было также 
предписано принять должные меры в ведомствах 
и департаментах, особо предрасположенных к кор-
рупции. Эти меры включали в себя: а) улучшение 
методов работы и процедур для сокращения про-
волочек при исполнении работы; б) повышение 
эф фективности контроля за работой подчиненных 
со стороны начальни ков; в) проведение ротации ка-
дров, чтобы ни один чиновник или группа чинов-
ников слишком долго не задерживались в одном 
подразделении; г) проведение внезапных проверок 
работы сотрудников; д) повышение мер безопасно-
сти для предотвращения доступа посторонних лиц в 
слу жебные помещения; е) пересмотр мер по борьбе 
с коррупцией каждые 3—5 лет с целью их дальней-
шего улучшения3.

Эти меры в той или иной степени сегодня нахо-
дят применение в системе государственной и муни-
ципальной службы России.

Можно ли предотвратить коррупцию путем 
повышения заработной платы должностным ли-
цам? Опыт показывает, что, например, повыше ние 
заработной платы судьям всех уровней не может 
полностью исклю чить взяточничество в судебной 
системе. Только комплексная реализа ция принципа 
независимости судей (пожизненное избрание, ис-
ключение «телефонного права» и т.д.) может сни-
зить данное негативное явление.

В советский период существовала номен-
клатурная система под держки государственно-
го служащего, основанная на продвижении по 
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должности, высокой заработной плате, льготах, 
социальных выпла тах, решении проблем жилья  
и т.д.

Однако, практика свидетельствует о том, что 
частая сменяемость должностных лиц ведет к 
тому, что, придя на должность, чиновник озабочен 
быстрым «набиванием своих карманов», а не про-
блемами общества или государства.

Отдельно следует сказать о деформации в пси-
хологии должнос тного лица. Вседозволенность, 
безответственность, корыстолюбие становятся ве-
дущими мотивами в деятельности должностных 
лиц, случайно попавших во властные структуры. 
Игнорируя обществен ное мнение, они готовы по-
пирать принципы морали и чести. Вполне интерес-
ная тенденция сложилась в среде государственных 
чиновни ков, которые свои недостатки в работе при-
писывают некоему образу «врага». Такой феномен 
появился, как показывают уроки демократии, в ре-
зультате борьбы за власть истинных демократов и 
несостоявшихся политиков, у которых завышена 
самооценка при низкой социальной значимости. 
Существование образа «врага» во многих случаях 
оправ дывало их действия. Однако, следует отме-
тить, что псевдодемократы находились у власти, 
имея только разрушительную функцию. Они и се-
годня продолжают бороться с «несуществующим 
врагом». Следует учесть и психологический фак-
тор: любой человек для псевдодемокра та — враг, 
потому что может претендовать на его должностное  
место.

Непомерный рост штатов в аппарате государ-
ственных органов свидетельствует не только о бю-
рократизме, но и о безответственном отношении 
к государственным средствам. Начавшееся сокра-
щение штата государственных служащих не имеет 
под собой сколько-нибудь продуманную кадровую 
политику и упорядоченную систему. Ведь, напри-
мер, сокращение штата сотрудников милиции, про-
куратуры, судей приведет к росту преступности, а 
это потребует еще больших средств на борьбу с пре-
ступностью.

Для этого необходимы верный подбор кадров, 
проведение аттес таций каждого служащего, уста-
новление хронометража на затрачива емое рабо-
чее время, подведение итогов ежедневной работы  
и т.п.

В этом отношении интересен опыт французов, 
которые провели проверку деятельности государ-
ственных служащих. Проверяющие установили 
множество нарушений: сокращенное рабочее вре-
мя с со хранением зарплаты, незаконное начисление 
себе дополнительных отпусков и др. Проверкой 
также установлено, что немалая часть служащих 
проводит рабочий день за чтением газет, беготней 
по магази нам и бесконечными беседами за чашкой 
кофе4.

Реформа программ и направлений государствен-
ной политики является следующим логическим 
звеном успешного функциониро вания механизма 
борьбы с коррупцией в ее организационно-управ-
ленческой части. Государственные программы и 
сферы деятельности, подверженные коррупции, 
иногда можно реформировать путем их реорганиза-
ции.

Во-первых, ту или иную программу можно про-
сто ликвидировать. Часто это — наилучший путь. 
Во многих странах существуют такие правила и 
инструкции, которые даже при честном их испол-
нении не служат удовлетворению интересов обще-
ства. Такие правила можно и нужно отменить. Дру-
гие программы могут быть полезными в нор мально 
функционирующем государстве, но малоэффектив-
ны там, где все структуры поражены коррупцией.

К числу таких программ в России уже с доста-
точной степенью уверенности можно отнести про-
грамму ваучерной приватизации государственной 
собственности, идеологом которой обычно называ-
ют бывшего заместителя Председателя Правитель-
ства РФ А.Чубайса. Сам механизм этой приватиза-
ции оказался не адекватным ее целям. Вследствие 
низкого уровня экономической культуры населения, 
пас сивной позиции государства в контроле за со-
блюдением законности процедур большая часть 
государственной собственности России ока залась в 
руках не тех, кто имел намерение наиболее эффек-
тивного ее использования в интересах общества, а 
тех, кто имел возможность эффективно влиять на 
приватизаторов и скупать в неограниченных ко-
личествах искусственно обесцененные ваучеры у 
нуждающихся в самом необходимом людей. Мож-
но сказать, что коррупция почти це ликом «про-
глотила» позитивные результаты приватизации  
в России.
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К сожалению, правы оказались те, кто считал, 
что приватизация сродни использованию отбойного 
молотка для колки орехов: прежде чем начинать этот 
процесс, необходимо, чтобы в данном конкретном 
месте созрели социальные, экономические и поли-
тические предпо сылки для этого, а также была обе-
спечена антикоррупционная рефор ма5. Важно иметь 
в виду, что реформы всегда должны соответство-
вать возможностям страны. Российский вариант 
приватизации почти одновременно создал предпо-
сылки для устранения многих форм кор рупции на 
низшем уровне государственной власти и местного 
самоуп равления и их появления или развития на  
высшем.

Актуализация вышеназванных направлений 
взаимодействия субъ ектов антикоррупционной 
борьбы в выделенном нами механизме предопреде-
лила существование еще одной системы (как основ-
ного, системообразующего элемента), построенной 
на решении задачи оп тимизации мер организаци-
онно-управленческого характера в борьбе с кор-
рупцией. Таким образом, необходимо говорить о 
пятом направ лении успешного функционирования 
организационно-управленчес кого механизма борь-
бы с коррупцией, а именно — о формировании по-
стоянно развивающейся целостной системы проти-
водействия коррупции.

Обычно рассуждают по естественной логике: 
если человек умеет делать некоторое дело, значит, 
именно он и должен уметь организо вать деятель-
ность в соответствующем направлении. Следуя 
этой ло гике, только лучший каменщик может стать 
лучшим архитектором, лучший токарь — лучшим 
директором завода, а организовать систему проти-
водействия коррупции может только тот, кто умеет 
лучше дру гих «ловить взяточников».

После этого не следует удивляться тому, что 
организатор все ста вит «с ног на голову». Тот, кто 
умеет найти и задержать преступника, строит си-
стему так, чтобы направить деятельность всей 
системы на решение главной (по его професси-
ональным представлениям) задачи: обнаружить, 
арестовать и осудить преступника. Естественно, 
что при таком непрофессиональном (с точки зрения 
специалистов по проек тированию систем) подходе 
эффективность создаваемой системы ста новится  
низкой.

Вот почему проектированием системы противо-
действия коррупции должны заниматься не юристы, 
не правоведы, точнее, не только они.

Определим цели проектируемой системы. Мож-
но исходить из приближенного критерия миниму-
ма потерь и затрат, вызванных кри минальными 
процессами в обществе, но это только в первом 
прибли жении. При более строгой постановке зада-
чи придется обратиться к целевому критерию об-
щественной системы страны. Этот критерий будет 
определять принятие решений, и он ляжет в основу 
процедуры оптимизации.

В качестве глобального целевого критерия соз-
даваемой системы противодействия коррупции 
здесь принимается сумма совокупных потерь от 
коррупции и совокупных затрат на защиту от по-
терь, свя занных с коррупцией. Примем, что для до-
стижения общей цели эти потери и затраты в сумме 
должны составлять минимальную из всех возмож-
ных величину.

Под потерями от коррупции здесь понимаются 
не только прямые потери, но и то отрицательное 
влияние коррупции на общественные процессы 
(социальные, моральные, политические, правовые, 
эконо мические и пр.), которое определяется внутри 
системы и за ее преде лами феноменологическими 
методами.

Затраты на защиту от потерь от коррупции 
включают в себя не только прямые затраты на 
противодействие коррупции, но и те кос венные 
затраты во всех областях общественной систе-
мы, которые вы зываются наличием и уровнем  
коррупции.

Если внутри системы необходимые характе-
ристики и параметры могут определяться в ходе 
проектирования достаточно качественно, то необ-
ходимые сведения вне системы вынуждены оцени-
ваться при ближенно с последующим адаптивным 
уточнением в ходе функцио нирования созданной  
системы.

Абсолютно невозможно понять и принять рас-
пространенную практику постановки цели, при 
которой определяется уровень «це лесообразных» 
или допустимых, позволительных затрат на борьбу 
с коррупцией и в рамках этих затрат выдвигается 
требование получить «хорошие» результаты. При 
этом критерия, позволяющего отличить хорошее от 
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плохого, не определяется; вместо него выдвигается 
не сколько требований: неизмеряемых и измеряе-
мых оценочных харак теристик, как правило, неяс-
ных и противоречивых. Это удобно, это позволяет 
«начальнику» на основе своего мнения (произвола) 
дать любую оценку состоянию или процессу, «сде-
лать выводы».

Если в работе что-то действительно не получа-
ется, выход обыч но один — увеличение затрат. Ли-
цам, принимающим решения, обычно невдомек, что 
есть другие пути.

Еще менее понятна формулировка цели в виде 
требования «посто янного и неуклонного снижения 
уровня коррупции» или другого ана логичного вы-
сказывания.

Представление о том, что целью должно быть 
снижение корруп ции до нуля, как говорилось выше, 
глубоко ошибочно. Полная лик видация коррупции по-
требует бесконечных затрат, а это не просто невыгод-
но, но и нереализуемо. Но пришедшие во власть не 
понимают этого: требования «ликвидировать» или 
«полностью устранить» ни у кого не вызывают шока.

Механизм достижения минимума потерь и за-
трат по сути чрезвы чайно прост. Пусть текущее 
состояние коррупции характеризуется некоторым 
уровнем потерь от коррупции Р. Пусть этому уров-
ню соот ветствует уровень затрат на защиту от кор-
рупции Z. Достаточно мало му градиентному при-
ращению затрат (приращению в наивыгоднейшем 
направлении) gZ соответствует отрицательное при-
ращение потерь gP. Очевидно, что если выполняет-
ся условие gZ < gP, если приращение затрат мень-
ше, чем вызванное ими снижение потерь, то такое 
прираще ние затрат на борьбу с коррупцией будет 
целесообразным. В этом слу чае каждый рубль за-
трат даст снижение потерь более чем на один рубль. 
В противном случае будет целесообразно не повы-
шение, а снижение затрат. Невыгодно тратить боль-
ше, чем получать. Затраты и потери, а также резуль-
таты при определенных дополнительных условиях, 
в точ ке равенства приращений будут наивыгодней-
шими с позиции глобаль ного общесистемного кри-
терия, оптимальными по этому критерию.

Изменение данной системы воздействия на по-
ток потерь, или из менение состояния общественной 
системы, может привести к иному значению равно-
весия (оптимума).

Цель должна быть сформулирована так, чтобы 
на каждом этапе имелась количественная оценка 
степени ее достижения.

В системной методологии каждый шаг в про-
ектировании системы соотносится со значением це-
левого критерия, а построенная, функци онирующая 
система постоянно адаптируется к среде таким об-
разом, чтобы сохранять оптимальность по этому 
критерию цели6. Пусть цель определена, ее мож-
но измерить, а это уже не та цель, которой при-
выкли оперировать политики: «чтобы все было 
хорошо». Теперь можно подумать и о том, как эту 
цель реализовать. Предположим, что основные 
факторы и структура их взаимодействий также  
известны.

Попробуем сформулировать основные принци-
пы построения системы противодействия корруп-
ции, исходя из ее существенных свойств и свойств 
самой коррупции.

Для обеспечения достижения цели проектируе-
мой системы не обходимо определить совокупность 
принципиальных положений, отвечающих требова-
ниям оптимизации и направленных на решение ос-
новных задач. Применительно к рассматриваемой 
системе принци пиальные положения таковы:
	 обеспечить реализацию воздействий на корруп-

цию, при кото рых коррупционное поведение 
становится нецелесообразным, невы годным для 
потенциального коррупционера;

	 осуществить воздействия на общество, на его 
сознание, при которых убеждение в нецелесо-
образности коррупционного поведения превра-
щается в устойчивую моральную парадигму;

	 затраты на противодействие коррупции долж-
ны так структури роваться, так распределяться, 
чтобы стать наиболее выгодными и обес печить 
снижение коррупции в обществе до оптималь-
ного уровня;

	 система противодействия коррупции должна 
строиться так, чтобы обеспечить оптимальные 
значения устойчивости и эффектив ности обще-
ственной системы в целом.
Решение первой задачи требует воздействия че-

рез систему про тиводействия на решающую функ-
цию коррупционера: на функцию ожидания, функ-
цию потерь и пороги. Коррупционное действие со-
вершается только тогда, когда оно попадает в разряд 
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целесообраз ного поведения для потенциального 
коррупционера. Именно это не должно случиться, 
и этому надо противодействовать. Иных путей эф-
фективного воздействия на коррупционера быть не 
может. Это закон природы.

Существует только один способ недопущения 
коррупционного поведения: сделать коррупционное 
действие невыгодным для кор рупционера.

Исчезает (почти исчезает) в результате обще-
ственного регулиро вания лишь абсолютно невыгод-
ная с позиции глобальной цели, неце лесообразная 
деятельность. Любая иная деятельность будет 
сущест вовать несмотря ни на какие ухищре-
ния. Выгодная для индивидуума деятельность  
неискоренима.

Если общественное пространство (совокуп-
ность правового, эко номического, политического и 
др. пространств) не дает проявиться преступным 
наклонностям, они остаются нереализованными, 
тлеют, словно угли под слоем пепла.

Вторая задача направлена на создание и поддер-
жание представ ления общества о нецелесообразно-
сти (следовательно, аморальности) коррупционной 
деятельности. Это механизм управления динамикой 
общественной морали.

Общественная мораль может необратимо изме-
няться только в том случае, если положения морали, 
внушаемые пропагандой и воспита нием, объектив-
но выгодны всем членам общества.

Любое моральное убеждение, в том числе и 
убеждение в нецелесо образности коррупцион-
ной деятельности, базируется на личном и обще-
ственном опыте, на механизме бесчисленных проб 
и ошибок, доведенных до своего рода «обществен-
ного условного рефлекса». Общество должно ак-
тивно воздействовать на эти процессы, идти для 
достижения цели на определенные затраты. Оценка 
соотношения «затраты — результаты» и здесь явля-
ется критериальной. Затраты общества на компен-
сацию запаз дываний становления морали являются 
целесообразными, эффективны ми при оптималь-
ном соотношении затрат и результатов.

Следующая задача решается в ходе проекти-
рования системы противодействия коррупции. 
Разработка (проектирование) механиз ма противо-
действия коррупции может опираться на основной 
закон противодействия преступности: потери об-

щества от преступности и затраты на реализацию 
противодействия преступности должны быть опти-
мальны по глобальному целевому общественному 
критерию7.

Реализация этого закона осуществляется путем 
создания связан ной совокупности механизмов воз-
действия на общество, на поли тические, экономи-
ческие и социальные процессы в обществе и на по-
тенциальных коррупционеров с целью обеспечения 
оптимальных соотношений затрат и потерь. Это 
действительно сложная задача, но, тем не менее, 
она может быть решена.

Как уже было сказано выше, исследуемый 
нами механизм борьбы с коррупцией в части ор-
ганизационно-управленческого подмеханизма как 
система управления организацией этой деятель-
ности включа ет в себя ряд структур всего про-
цесса антикоррупционной борьбы, в том числе — 
структуру системы противодействия коррупции 
и каж дую из ее гипотетических подструктур. Это 
условная структура. Она должна показать на при-
мере связь между принципами и механизмами  
системы.

Основные подсистемы системы противодей-
ствия коррупции мо гут включать в себя:
	 систему противодействия совершению корруп-

ционного дей ствия;
	 систему обнаружения коррупционной сделки;
	 систему идентификации коррупционера;
	 систему воздействия на коррупционера;
	 систему воздействия на общество.

Перечисленные подсистемы достаточны для 
организации анти коррупционной деятельности 
общества и позволяют провести опти мизацию 
этой деятельности по глобальному обществен-
ному крите рию. Это условные наименования ос-
новных подсистем; они не имеют отношения ни к 
существующим принципам построения правоох-
ранительных органов, ни к действующим методам 
борьбы с коррупцией и детективной деятельности. 
Эта структура может рассматриваться как отправ-
ной вариант проектирования оптимальной систе-
мы проти водействия коррупции.

Результаты деятельности в каждой из этих под-
систем должны быть измеримы и рассматриваться 
в качестве частных целей, спосо бов достижения 
общей цели системы, что позволит установить для 
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каждой из подсистем свой внутренний частный 
критерий принятия решений, критерий оценки де-
ятельности и управления ею. 
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Обосновывается теория управления финансами в транс-
национальных компаниях на основе выявления закономер-
ностей развития финансового менеджмента. Проводит-
ся систематизация применяемых разными компаниями ин-
струментов управления финансами в рамках этой теории. 
Рассматривается технология применения различных инструмен-
тов управления финансами, используемых в транснациональ-
ных компаниях. Определены достоинства и недостатки этих 
инструментов, обозначены основные принципы управления  
финансами.

Приведены основные показатели и структура анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности в транснациональных компаниях, критерии принятия решений в управ-
лении финансами. 

Для студентов бакалавриата, преподавателей экономических вузов, а также финансовых менеджеров, 
управленцев и бухгалтеров транснациональных корпораций, специалистов по антикризисному управле-
нию, риск-менеджеров.
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Аннотация. Прослеживаются этапы бюджетного цикла; обоснованы требования, предъявляемые к бюджету; выделена 
основная цель бюджетирования в банке с позиции организации внутреннего контроля; построена логическая модель взаи-
мосвязи планирования, бюджетирования и внутреннего контроля в банке.

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, внутренний контроль, банки.

Annotation. In the article the stages of the budget cycle; justified demands to the budget; highlighted the main purpose of 
budgeting in the bank from the perspective of internal control; built logic model the relationship of planning, budgeting and internal 
control in the bank.

Keywords: budgeting, budget, internal control banks.

Построение системы внутреннего контроля за 
эффективностью деятельности банков невозможно 
без системы бюджетирования.

Авторский коллектив в учебном пособии под 
редакцией профессора Я.В. Соколова [7, с. 265] от-
мечает, что «бюджетирование — это планирование 
движения активов, пассивов, доходов и расходов; 
план состояния активов и пассивов предприятия. 
Бюджетирование служит инструментом управлен-
ческого учета для формирования планов в количе-
ственном выражении и мониторинга их выполнения 
для эффективного управления ресурсами предпри-
ятия». Авторы [7, с. 265] считают, что «под бюдже-
том подразумевается количественное выражение в 
натуральных и стоимостных измерителях совокуп-
ности показателей, раскрывающих экономический 
механизм достижения цели финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия в целом, а также ее 
составляющих».

Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Ка-
план, Роберт С., Янг, Марк С. [8, с. 656] считают, 
что «бюджет (budget)– это количественное выраже-
ние денежных притоков (поступлений) и оттоков 
(выплат), которые показывают, сможет ли финансо-

вый план удовлетворять целям организации. Бюд-
жетирование (budgeting) — это процесс подготовки 
бюджетов».

О.В. Волкова [2, с. 214—215] отмечает, что 
«бюджетирование — это процесс согласованного 
планирования и управления деятельностью орга-
низации с помощью бюджетов. Бюджет — это ко-
личественно детализированный план деятельности 
организаций в целом и отдельных ее сегментов, на-
правленный на достижение целей организации». 

М.А. Вахрушина [1, с. 327] отмечает, что под 
бюджетированием в бухгалтерском управленческом 
учете понимается процесс планирования. Соответ-
ственно бюджет (или смета) — это план.Планиро-
вание — особый тип процесса принятия решений, 
который касается не одного события, а деятельно-
сти всего предприятия. Процесс планирования не-
разрывно связан с процессом контроля. Без контро-
ля планирование становится бессмысленным. Пла-
нирование, на ряду с контролем, является одной из 
функций управления и представляет собой процесс 
определения действий, которые должны быть вы-
полнены в будущем.Согласно определению Инсти-
тута дипломированных бухгалтеров по управленче-
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скому учету США, бюджет — это количественный 
план в денежном выражении, подготовленный и 
принятый до определенного периода, обычно пока-
зывающий планируемую величину дохода, которая 
должна быть достигнута, и (или) расходы, которые 
должны быть понесены в течение этого периода, и 
капитал, который необходимо привлечь для дости-
жения данной цели. Бюджет является количествен-
ным выражением планов деятельности и развития 
организации, координирующим и конкретизирую-
щим в цифрах проекты руководителей [1, с. 328].

В экономической литературе выделяют различ-
ные виды бюджетов.

Так, авторский коллектив в учебном пособии 
«Управленческий учет» под редакцией Я.В. Соко-
лова выделяют следующие виды бюджетов: гене-
ральный (основной, мастер-бюджет), операцион-
ные (функциональные), финансовые (основные), 
вспомогательные, дополнительные (специальные), 
гибкие, статичные (жесткие) [7].

М.А. Вахрушинав, в зависимости от поставлен-
ных задач, выделяет виды бюджетов [1]:
	 генеральный и частные;
	 гибкие и статические.

О.В. Волкова [2, с. 268—269] считает, что типо-
логия бюджетов определяется типологией подходов 
к бюджетированию и достаточно подробно пред-
ставляет схематично классификацию подходов к 
бюджетированию и типы бюджетов.

Н.П. Кондраков [3, с. 346], рассматривая пла-
нирование по степени обобщения информации, 
различает: общий план (бюджет) и частные планы 
(бюджеты).Общий бюджет охватывает всю основ-
ную деятельность организациии; он представляет 
собой план ее работы, скоординированный по всем 
подразделениям и функциям. В свою очередь, об-
щий бюджет состоит из операционного бюджета и 
финансового бюджета. Частные бюджеты состав-
ляются структурными подразделениями организа-
ции или ее функциональными службами (бюджет 
продаж, бюджет производственной себестоимости, 
бюджет цеха и т.п.).

По механизму использования автор [3, с. 346]
выделяет статический и гибкий бюджеты.Статиче-
ский бюджет составляется исходя из конкретного 
уровня деловой активности организации. Гибкий 
бюджет составляется для определенного диапазона 

деловой активности организации. В нем предусма-
тривается использование нескольких альтернатив-
ных вариантов деятельности организации или ее 
подразделения.

Р.Г. Ольхова выделяет следующие классифи-
кационные признаки, по которым разделяет бюд-
жеты: по возможности внесения последующих 
изменений, срокам, целям. По возможности вне-
сения последующих изменений выделяют ста-
тичные, изменяющиеся, роллинговые или скольз-
ящие, гибкие. По срокам бюджеты классифициру-
ют на краткосрочные и долгосрочные. По целям 
выделяют общий, операционный и финансовый  
бюджеты [4].

Эффективность бюджетирования определяется 
различными факторами, к которым относят состав и 
структуру бюджетов, согласованность между ними, 
заинтересованность высшего менеджмента во вне-
дрении бюджетного управления. 

В процессе деятельности банка стратегическое 
и тактическое планирование содействует контролю. 
Бюджет, являясь составной частью плана, способ-
ствует целенаправленной деятельности банка.Бюд-
жет позволяет сформировать объективную основу 
оценки результатов функционирования банка как в 
целом, так и по подразделениям. Посредством бюд-
жета координируется работа подразделений банка. 
Бюджет служит базой для оценки выполнения пла-
на центрами ответственности и их руководителей. 
Именно посредством анализа отчетов о выполнении 
бюджета, сопоставления фактических результатов с 
бюджетными данными оценивается работа менед-
жеров, определяются направления, требующие бо-
лее пристального внимания и контроля. Кроме того, 
с помощью бюджета осуществляется анализ откло-
нений.

Бюджетирование направлено на обеспечение 
руководства коммерческого банка оперативной и 
достоверной информацией об основных направле-
ниях деятельности. Внедрение бюджетирования в 
деятельность коммерческих банков основывается 
на системном подходе, в рамках которого выделя-
ются организационно-методические мероприятия. 
Этапы бюджетного цикла в банке представлены  
на рис. 1.

Постановка системы бюджетирования опира-
ется на разработку бюджетов. К основным тре-
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бованиям, которым должны отвечать бюджеты, 
следует отнести: объективность, конкретность, 
функциональность, прозрачность, сопостави-
мость данных, аналитичность, контролируемость  
(рис. 2). 

Требование объективности предполагает фор-
мирование бюджета, основанного на реальной 
действительности. Конкретность означает, что 
бюджет должен содержать конкретные значения и 
мероприятия. Требование функциональности пред-

2.
 Э

та
п.

 П
ос

тр
ое

ни
е 

си
ст

ем
ы

 б
ю

дж
ет

ир
ов

ан
ия

 
в 

ба
нк

е

3.
 Э

та
п.

 Р
аз

ра
бо

тк
а 

си
ст

ем
ы

 п
ок

аз
ат

ел
ей

, 
ко

то
ры

е 
бу

ду
т 

ис
по

ль
зо

ва
ны

 п
ри

 о
це

нк
е 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 б
ан

ка
 и

 е
го

 с
тр

ук
ту

рн
ы

х 
по

др
аз

де
ле

ни
й

ил
и 

це
нт

ро
в

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и

4.
 Э

та
п.

 О
пр

ед
ел

ен
ие

 в
оз

мо
ж

ны
х 

из
ме

не
ни

й 
в 

пл
ан

е 
в 

св
яз

и 
с 

ме
ня

ю
щ

им
ис

я 
ус

ло
ви

ям
и 

ср
ед

ы

6.
 Э

та
п.

 К
ор

ре
кт

ир
ов

ки
 п

ла
но

в 
в 

св
яз

и 
с 

вы
яв

ле
нн

ы
ми

 и
зм

ен
ен

ия
ми

 с
ре

ды

7.
 Э

та
п.

К
он

тр
ол

ь 
за

 р
еа

ли
за

ци
ей

 б
ю

дж
ет

ов

5.
 Э

та
п.

 Р
аз

ра
бо

тк
а 

и 
пр

ин
ят

ие
 п

ра
ви

ль
ны

х 
уп

ра
вл

ен
че

ск
их

 р
еш

ен
ий

1.
 Э

та
п.

 П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 б

ан
ка

 в
 

це
ло

м 
и 

ег
о 

ст
ру

кт
ур

ны
х 

по
др

аз
де

ле
ни

й

Рис. 1. Этапы бюджетного цикла в банке

Рис. 2. Основные требования, предъявляемые к бюджету
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усматривает взаимосвязь бюджета с существующей 
организационной структурой управления. Про-
зрачность бюджета предполагает понятность и до-
стоверность информации, содержащейся в бюдже-
те. Требование сопоставимости данных бюджета 
означает возможность сопоставления смежной и 
взаимосвязанной информации с иными бюджета-
ми. Аналитичность предполагает формирование 
детализированного бюджета и возможность его 
анализа. Требование контролируемости предусма-
тривает закрепление бюджета за соответствующи-
ми центрами ответственности и возможности его  
контроля. 

В настоящее время внедрение системы плани-
рования и бюджетирования в отечественных ком-
мерческих банках не является общепризнанным. 
Данный процесс требует решения комплекса во-
просов, связанных с организацией системы бюд-
жетирования, разработкой форм управленческой 
отчетности, наличием специалистов в этой области. 
Планирование и бюджетирование необходимо, в 
первую очередь, органам управления банка, по-
скольку способствует достижению стратегических 
целей и задач банка. Именно бюджетирование по-
зволяет правильно разработать стратегию развития 
банка, формировать бизнес-планы, планировать 
и снижать себестоимость банковских продуктов 
и, в целом, затрат банка. В современных условиях 
внедрение в деятельность коммерческих банков 
бюджетного управления направлено на рост эф-
фективности использования ресурсов, реализа-
цию стратегии и усиление системы внутреннего  
контроля.

Развитие и применение бюджетирования 
в коммерческих банках способствует реше-
нию множества важных задач, к которым можно  
отнести:
	 прозрачность деятельности коммерческого бан-

ка для руководства;
	 инвестиционную привлекательность банка;
	 контроль за распределением доходов и расходов 

банка;
	 повышение ответственности руководителей 

различных уровней за подконтрольные участки 
банка;

	 возможность оценки рентабельности отдельных 
видов банковских продуктов и услуг;

	 возможность определения невостребованных 
банковских продуктов и услуг;

	 диагностику и прогнозирование внешней сре-
ды;

	 выявление потребностей потенциальных клиен-
тов в инновационных банковских продуктах и 
услугах;

	 лимитирование и нормирование затрат по от-
дельным видам банковских продуктов и услуг, 
структурным подразделениям и т.д.
Бюджетное управление в банковской деятель-

ности представляет собой способ экономического 
обоснования управленческого решения, состояще-
го в оценке текущей деятельности и ее сравнении с 
плановыми показателями.

Бюджетирование в банке характеризуется как 
процесс планирования и управления банковской де-
ятельностью посредством формирования бюджетов 
с целью достижения стратегических и тактических 
целей.

Бюджетирование является необходимой состав-
ляющей краткосрочного и долгосрочного планиро-
вания, при котором объектом становятся ресурсы, 
поведение конкурентов, прогнозируемый рыноч-
ный спрос и т.д. 

И здесь целесообразно выделить основную цель 
бюджетирования в банке с позиции организации 
внутреннего контроля (рис. 3.).

Успех в деятельности банка во многом обеспе-
чивается четко определенной миссией и правильной 
стратегией, реализация которых невозможна без 
систематического анализа внешней и внутренней 
среды. Исследование внешней среды способствует 
определению банковских рисков, потенциальных 
угроз снижения финансовых результатов банка, по-
тери клиентов, а также выявлению возможностей, 
своевременное использование которых позволит 
повысить эффективность функционирования. Ана-
лиз внутренней среды направлен на выявление 
сильных и слабых сторон, определение конкурент-
ных преимуществ, что позволит разработать план 
деятельности банка. Несмотря на то, что в планах 
отражаются действия, необходимые для достиже-
ния поставленных целей, однако в них остаются не-
решенными вопросы о том, например, какие имен-
но ресурсы имеются и как их необходимо исполь-
зовать для реализации поставленных целей. Для 
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решения данных вопросов в качестве инструментов 
планирования применяют бюджеты. Разработанные 
бюджеты по центрам ответственности способству-
ют наиболее эффективному внутреннему контролю 
за деятельностью коммерческого банка. Логическая 
модель взаимосвязи планирования, бюджетирова-
ния и внутреннего контроля в банке представлена 
на рис. 4.

Состав основных элементов и контрольных 
точек системы бюджетирования, формирую-
щих механизм внутреннего контроля за эффек-
тивностью деятельности банков, представлен на  
рис. 5.

Основными элементами и контрольными точка-
ми системы бюджетирования являются: рост при-
были и доходов, снижение расходов и повышение 
конкурентоспособности, характеризующейся укре-
плением финансовой устойчивости, повышением 
ликвидности, ростом рентабельности и деловой 
активности, расширением доли рынка. В целях 
усиления механизма внутреннего контроля за дея-

тельностью банков необходим регулярный анализ 
отклонений фактических значений от плановых по 
элементам и контрольным точкам системы бюдже-
тирования. 

Процесс разработки бюджета является стимули-
рующим фактором для руководителей центров от-
ветственности в достижении поставленных перед 
ними целей и задач. Особое значение имеет уча-
стие менеджеров в формировании бюджетов своих 
подразделений. Грамотно составленный бюджет 
является лучшим стандартом, с которым сопостав-
ляются достигнутые результаты. При этом выявлен-
ные отклонения фактических данных от бюджетов 
позволяют установить слабые места в деятельно-
сти банка, установить внутренние возможности, 
ранее не учтенные при составлении бюджета. Ре-
гулярное сравнение фактических показателей с 
данными бюджета способствует внутреннему кон-
тролю банка и служит основным критерием оцен-
ки деятельности центров ответственности и их  
руководителей.

Рис. 3. Цель бюджетирования в банке с позиции организации внутреннего контроля
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Рис. 5. Элементы и контрольные точки системы бюджетирования,  
формирующие механизм внутреннего контроля за эффективностью деятельности банков

Рис. 4. Логическая модель взаимосвязи планирования, бюджетирования и внутреннего контроля в банке
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В тяжелые времена в экономике страны Пра-
вительство РФ принимает довольно непопулярные 
меры, связанные с увеличением фискальной нагруз-
ки на бизнес. Острую негативную реакцию вызва-
ла инициатива Министерства экономического раз-
вития по увеличению коэффициентов-дефляторов 
на 2016 г. (приказ Минэкономразвития России от 
20 октября 2015 г. № 772 «Об установлении коэф-
фициентов-дефляторов на 2016 год». Зарегистриро-
ван в Минюсте России 11 ноября 2015 г. № 39653). 
В частности для расчета размера фиксированных 
авансовых платежей по НДФЛ иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму в РФ коэффициент составит — 1,154, для 
определения размера доходности, ограничиваю-
щей право на переход УСНО — 1,329 (в 2015 г. — 
1,147), для определения минимального и макси-
мального размера потенциального возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода в целях применения ПСН — 1,329, 
для корректировки ставки торгового сбора — 1,154, 
для корректировки размера базовой доходности в 
целях обложения ЕНВД — 2,083. В 2014 г. повы-
шение коэффициента-дефлятора составило лишь 
7,5% (1,798 против 1,672). Таким образом, увели-
чение составит почти 16%. Повышение коэффици-
ента должно компенсировать средний уровень ин-
фляции, однако в данном случае, оно превысит рост 
цен. Увеличение ЕНВД — не первая плохая новость 
за последнее время. Кроме уплаты налога на иму-
щество по кадастровой стоимости, где в некоторых 
регионах он превышает рыночную стоимость, в 
Москве в 2015 г. введен торговый сбор. Подсчетам 
РБК, в 2016 г. магазин площадью 50 квадратных ме-
тров будет платить больше на 46,5 тыс. руб. в год  
больше.
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Однако, после вмешательства Уполномоченного 
по правам бизнес-сообщества и негативной реакции 
среди предпринимателей, своим приказом Минэко-
номразвития России от 18 ноября 2015 г. № 854 (за-
регистрирован в Минюсте России 19 ноября 2015 г. 
за № 39761) уменьшил коэффициент-дефлятор, 
применяемый для уточнения базовой доходности в 
целях ЕНВД до уровня — 1,798.

Плохие новости поступают на фоне таковых 
же — о социальных взносах, уплачиваемых инди-
видуальными предпринимателями, не имеющих на-
емных работников.

Минфин России письмом от 6 октября 2015 г. 
№ 03-11-09/57011 изменил позицию относительно 
«фиксированного размера страхового взноса» и его 
учета при применении УСНО.

Напомним, что индивидуальные предприни-
матели, не производящие выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, уплачивают стра-
ховые взносы в ПФР и ФФОМС в фиксирован-
ных размерах (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее — Закон № 212-ФЗ) согласно  
таблице1:

В п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ сказано, что индиви-
дуальные предприниматели, выбравшие в качестве 

объекта налогообложения доходы и не производя-
щие выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, уменьшают сумму налога (авансовых плате-
жей по налогу) на уплаченные страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания в фиксированном размере.

С учетом разъяснений Минтруд России сообща-
ет, что сумма страховых взносов, исчисленная как 
1% с суммы дохода, превышающего 300 000 руб., 
не может считаться фиксированным размером стра-
хового взноса, поскольку является переменной ве-
личиной и зависит от суммы дохода плательщика 
страховых взносов.

Ранее в разъяснениях Минфина России содер-
жалась совершенно противоположная точка зрения 
(например, письма Минфина России от 10 октября 
2014 г. № 03-11-11/51030, от 29 декабря 2014 г. № 03-
11-09/68180, от 8 сентября 2015 г. № 03-11-11/51556. 
Аргумент — в Законе № 212-ФЗ не говорится о том, 
что сумма страховых взносов, исчисленная как 1% 
от суммы дохода, превышающего 300 000 руб. за 
расчетный период, является переменной величиной. 
В ст. 2 Закона № 212-ФЗ не предусмотрены такие 
понятия, как «постоянная или переменная величи-
на». Исходя из указанных положений Закона № 212-
ФЗ, в фиксированный размер страхового взноса 
для целей применения УСНО также включается 
сумма страховых взносов, исчисленная в размере 

На обязательное  
пенсионное страхование

На обязательное  
медицинское страхование

Доход до 300 000 руб. в год. Доход свыше 300 000 
руб. в год

МРОТ х26% х12 МРОТ х26% х12 + 1% 
от суммы >300 000 руб. 
Максимально: 8 МРОТ х 
26% х12

МРОТх5,1% х12

Размер МРОТ в 2015 г. 5965 руб.

Размер страхового 
взноса в фиксированном 
размере

18 610,80 руб. 18 610,80 +1% от сум-
мы, превышающей 
300 000 руб., но не бо-
лее 148 886,40 руб.

3650,58 руб.

Срок уплаты страховых 
взносов

До 31.12.2015 г.

До 1.04.2016 г.

18 610,80 руб. 

18 610,80 руб.+1% от 
суммы, дохода превы-
шающего 300 000 руб. 

 Не позднее 31 декабря 2015 г.
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1% от суммы дохода плательщика, превышающей 
300 000 руб. за расчетный период. Своим письмом 
ФНС России от 16 января 2015 г. № ГД-4-3/330 @ 
довела это до нижестоящих органов.

Теперь сообщается, что на указанную сумму 
взносов не может быть уменьшена сумма нало-
га, уплачиваемого в связи с применением УСНО, 
в порядке, установленном п.п. 1 п. 3.1 ст. 346.21  
НК РФ.

Правда, при этом указано, что налогоплатель-
щики, применяющие упрощенную систему налого-
обложения, вправе уменьшить сумму исчисленного 
налога (авансовых платежей) на сумму уплаченных 
(в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом 
(отчетном) периоде страховых взносов, в том чис-
ле на сумму погашения задолженности по уплате 
страховых взносов за истекшие отчетные периоды, 
уплаченную в данном налоговом (отчетном) пери-
оде.

Считаем, что Минфин России довольно вольно 
трактует законодательство, так как в Налоговом ко-
дексе РФ термин «фиксированный платеж» не опре-
делен. Более того, нигде не уточнятся, что фиксиро-
ванной является лишь часть взносов, уплачиваемая 
при годовом доходе, не превышающем 300 000 руб. 
Поэтому, на наш взгляд, предприниматели, име-
ющие годовой доход более 300 000 руб., вправе 
уменьшить налог (авансовый платеж) по УСНО на 
всю сумму уплаченных страховых взносов. Наде-
емся, что судебная практика будет складываться в 
пользу предпринимательского сообщества.

Обращаем внимание на то, что Правительство 
РФ предполагает на 2016 г. установить МРОТ в раз-
мере 6 204 руб., что автоматически приведет к по-
вышению размера страховых взносов для данной 
категории лиц.

Перейдем к рассмотрению судебных споров 
по вопросам, связанным с начислением страховых 
взносов в свете положений Закона № 212-ФЗ.

В 2015 г. действуют следующие базовые тарифы 
страховых взносов:

В ПФР — 22%; ФСС России — 2,9; ФФОМС — 
5,1%.

Кстати, Правительство РФ внесло в Госдуму РФ 
законопроект № 897434-6. Предлагается до 2019 г. 
продлить действие тарифов страховых взносов на 
уровне 2012—2017 гг.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ 
объектом обложения страховыми взносами для пла-
тельщиков страховых взносов признаются выплаты 
и иные вознаграждения, начисляемые плательщика-
ми страховых взносов в пользу физических лиц в 
рамках трудовых отношений и гражданско-право-
вых договоров, предметом которых является вы-
полнение работ, оказание услуг, по договорам ав-
торского заказа, в пользу авторов произведений по 
договорам об отчуждении исключительного права 
на произведения науки, литературы, искусства, из-
дательским лицензионным договорам, лицензион-
ным договорам о предоставлении права использо-
вания произведения науки, литературы, искусства, в 
том числе вознаграждения, начисляемые организа-
циями по управлению правами на коллективной ос-
нове в пользу авторов произведений по договорам, 
заключенным с пользователями.

В трудовом законодательстве заработная плата 
(оплата работника) состоит из трех составляющих.

Первая — вознаграждение за труд в зависи-
мости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой 
работы (оклад или оплата исходя из тарифной  
ставки).

Вторая — компенсационные выплаты (допла-
ты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера).

Третья — стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты) (ст. 129 ТК РФ).

Рассмотрим несколько наиболее часто встреча-
ющихся судебных споров с фондами, связанных с 
начислением страховых взносов с выплат, произво-
димых работодателями в пользу работников.

Материальная помощь.
Формулировка «материальная помощь» на 

практике, как правило, применяется в тех случаях, 
когда организация выплачивает по просьбе работ-
ника денежные средства, необходимые последнему 
в трудных жизненных ситуациях. Это общеприня-
тое понятие материальной помощи. Единственное 
официальное определение материальной помощи 
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содержится в ГОСТ Р 52495—2005 «Социальное 
обслуживание населения. Термины и определения» 
(утв. приказом Ростехрегулирования от 30 декабря 
2005 г. № 532-ст). В этом документе сказано, что 
материальная помощь признается социально-эко-
номической услугой, состоящей в предоставлении 
клиентам денежных средств, продуктов питания, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода за деть-
ми, одежды, обуви и других предметов первой не-
обходимости, топлива, а также специальных транс-
портных средств, технических средств реабилита-
ции инвалидов и лиц, нуждаю щихся в постороннем 
уходе.

Как видите, к материальной помощи, связанной 
с трудовыми отношениями, это определение не от-
несешь. В Трудовом кодексе РФ понятие материаль-
ной помощи отсутствует. 

Самый распространенный вид материальной 
помощи — выплаты работникам к отпуску. Суще-
ствует множество официальных разъяснительных 
писем, в которых независимо от наличия или от-
сутствия соответствующего положения в трудовых 
и коллективных договорах говорится примерно сле-
дующее. 

В свое время, когда существовал единый соци-
альный налог, то финансовые органы считали, что 
суммы материальной помощи к отпуску не включа-
ются в расходы по налогу на прибыль на основании 
п. 23 ст. 270 Кодекса и в связи с этим не облагают-
ся единым социальным налогом в силу п. 3 ст. 236 
Кодекса. Такой вывод сделан, например, в письме 
Минфина России от 7 мая 2009 г. № 030306/1/309. 
В письме Минфина России от 10 марта 2009 г. 
№ 03040602/17 к этому добавлено условие: «…если 
суммы материальной помощи, выплачиваемые ра-
ботникам за счет доходов организации от оказания 
услуг, отнесены к расходам организации, не умень-
шающим налоговую базу по налогу на прибыль ор-
ганизаций в соответствии со ст. 270 Кодекса…».

Виды материальной помощи, которые не об-
лагаются страховыми взносами во внебюджетные 
фонды, перечислены в ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ. 
Так, не подлежат обложению обязательными стра-
ховыми взносами суммы единовременной матери-
альной помощи, оказываемой работодателями:
	 физическим лицам в связи со стихийным бед-

ствием или другим чрезвычайным обстоятель-

ством в целях возмещения причиненного им 
материального ущерба или вреда их здоровью, 
а также физическим лицам, пострадавшим от 
террористических актов на территории РФ;

	 работнику в связи со смертью члена его семьи;
	 работникам при рождении (усыновлении) ре-

бенка, выплачиваемой в течение первого года 
после рождения (усыновления), но не более 
50 000 руб. на каждого ребенка.
Не подлежат обложению суммы материальной 

помощи, оказываемой работодателями своим ра-
ботникам, не превышающие 4 000 руб. на одного 
работника за календарный год.

Все остальные виды материальной помощи под-
лежат обложению обязательными страховыми взно-
сами.

Как видите, принцип освобождения от обложе-
ния страховыми взносами материальной помощи во 
многом схож с аналогичными положениями Нало-
гового кодекса в части НДФЛ. Но, тем не менее, от-
личия все же есть. Приведем одну ситуацию.

Выше мы указывали, что не облагается НДФЛ 
помощь при рождении ребенка в размере 50 000 руб. 
Ее может полностью получить или один из родите-
лей, или оба, но не облагаемая налогом сумма эту 
величину превышать не должна. А вот при расчете 
обязательных страховых взносов есть свои нюан-
сы при использовании освобождения от обложения 
сумм материальной помощи.

В письме от 20 ноября 2013 г. № 17-3/1926 спе-
циалисты Минтруда России рассмот рели вопрос 
об обложении страховыми взносами материальной 
помощи при рождении ребенка, выплачиваемой 
двум родителям. Они отметили, что в соответствии 
ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ не подлежат обложению 
страховыми взносами суммы единовременной ма-
териальной помощи, оказываемой организацией ра-
ботникам при рождении ребенка, выплачиваемой в 
течение первого года после рождения, но не более 
50 000 руб. на каждого ребенка. При этом данным 
законом не предусмотрено, что в случае выплаты 
работодателем указанной материальной помощи 
обоим родителям ребенка, являющимся работни-
ками данной компании, ограничение сумм матери-
альной помощи размером не более 50 000 руб. на 
каждого ребенка применяется в расчете на обоих 
родителей.



Вестник Московского университета МВД России280 № 12 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Так что освобождение от обложения страховыми 
взносами упомянутой выплаты материальной помо-
щи в пользу работника не зависит от освобождения 
от уплаты взносов с аналогичной выплаты, произ-
веденной работодателем второму родителю. Поэто-
му в случае выплаты компанией в течение первого 
года после рождения ребенка едино временной ма-
териальной помощи обоим родителям, если они оба 
являются работниками этой фирмы, страховыми 
взносами не облагается сумма такой материальной 
помощи в размере не более 50 000 руб. на каждого 
ребенка в отношении каждого из работников, явля-
ющихся родителями.

На наш взгляд, аналогичный принцип нужно ис-
пользовать и в том случае, когда родители ребенка 
работают у разных работодателей2.

Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний рассчитываются в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 2 марта 
2000 г. № 184 «Об утверждении Правил начисления, 
учета и расходования средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

Согласно п. 3 указанных Правил, страховые 
взносы начисляются на выплаты и иные возна-
граждения (как по основному месту работы, так и 
по совместительству), выплачиваемые страховате-
лем в пользу застрахованного в рамках трудовых 
отношений и гражданско-правовых договоров в 
соответствии со ст. 20.1 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных  
заболеваний».

Поэтому существует точка зрения, согласно 
которой на материальную помощь, которая не но-
сит регулярного характера, выплачивается в инди-
видуальном порядке и не связана с оплатой тру-
да, взносы начислять не нужно (постановления 
ФАС Московского округа от 30 августа 2004 г. 
№ КА-А40/7250-04. Уральского округа от 4 мар-
та 2003 г. № Ф09-425/03-АК, от 23 июля 2004 г.  
№ Ф09-2908/04-АК).

Бесплатное питание для работников.
Фонды настаивают на том, что в данном слу-

чае возникает объект обложения страховыми взно-

сами. Аргументируется такой подход тем, что раз 
обязанность работодателя по обеспечению своих 
работников бесплатным питанием предусмотрена 
в коллективном договоре, то такая выплата в на-
туральной форме происходит в рамках трудовых 
отношений. Следовательно, организация должна 
начислить страховые взносы со стоимости бес-
платного питания на основании ч. 1 ст. 7 Закона  
№ 212-ФЗ.

Суды с такой позицией категорически не соглас-
ны и занимают сторону организаций (см., напри-
мер, постановления АС Северо-Западного округа 
от 28 августа 2014 г. № А56-71503/2013, Уральского 
округа от 15 июля 2014 г. № Ф09-4326/14). В основе 
принятых в пользу компаний решений лежат выво-
ды, сделанные Президиумом ВАС РФ в постановле-
нии от 14 мая 2013 г. № 17744/12. В нем суд указал 
следующее. Сам по себе факт наличия трудовых от-
ношений между работодателем и его работниками 
не свидетельствует о том, что все выплаты, кото-
рые начисляются работникам, представляют собой 
оплату их труда. В отличие от трудового договора, 
который в соответствии со ст. 15 и 16 ТК РФ регу-
лирует именно трудовые отношения, коллективный 
договор согласно ст. 40 ТК РФ регулирует социаль-
но-трудовые отношения.

Выплаты социального характера, основанные на 
коллективном договоре, не являющиеся стимулирую-
щими, не зависят от квалификации работников, слож-
ности, качества, количества, условий выполнения 
самой работы, не являются оплатой труда работни-
ков (вознаграждением за труд), в том числе и пото-
му, что не предусмотрены трудовыми договорами. 
Таким образом, эти выплаты не являются объек-
том обложения страховыми взносами и не подле-
жат включению в базу для начисления страховых  
взносов.

Отметим, что данный вывод, сделанный Прези-
диумом ВАС РФ в вышеназванном постановлении 
в отношении иных социальных выплат, фигурирует 
во многих судебных решениях, принятых в пользу 
компаний 

В феврале 2015 г. спор о том, облагается ли сто-
имость бесплатного питания страховыми взносами, 
рассмотрел и Верховный суд (Определение ВС РФ 
от 3 февраля 2015 г. № 307-КГ14-5770). Верховный 
суд РФ не нашел оснований для передачи дела на 
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рассмотрение в судебном заседании Судебной кол-
легии по экономическим спорам Верховного суда. 
Тем самым оставлено в силе решение кассацион-
ной инстанции, которое было в пользу организа-
ции. Верховный суд РФ счел абсолютно справед-
ливыми выводы о том, что спорные выплаты не 
были оговорены в трудовых договорах, не являются 
стимулирующей или компенсирующей выплатой, 
вознаграждением, элементами оплаты труда; сум-
ма стоимости питания работника согласовывалась 
обществом исключительно с организацией, оказы-
вающей услуги питания, работник, получая талон 
от общества, получал только возможность восполь-
зоваться услугой на бесплатное питание. Исходя из 
этого установленная обществом компенсация по 
питанию работников является мерой социального 
характера и не подлежит включению в расчетную 
базу для начисления страховых взносов (ст. 129, 
146, 147, 164 ТК РФ, ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ)3.

Подарки работникам.
Согласно ч. 3 ст. 7 Закона № 212-ФЗ не относит-

ся к объекту обложения взносами выплаты и иные 
вознаграждения, производимые в рамках граждан-
ско-правовых договоров, предметом которых явля-
ется переход прав собственности или иных вещных 
прав на имущество. К таким договорам относится 
и договор дарения (п. 1 ст. 572 ГК РФ).Таким об-
разом, на стоимость подарка страховые взносы не 
начисляются.

В своем письме ПФР в письме от 29 сентября 
2010 г. № 30-21/10260 указал, что в случае передачи 
подарка (в том числе в виде денежных сумм) работ-
нику по договору дарения, заключенного в пись-
менной форме, у организации объекта обложения 
страховыми взносами не возникает.

Согласно п. 2 ст. 574 ГК РФ договор дарения 
движимого имущества должен быть заключен 
в письменной форме, если дарителем является 
юридическое лицо и стоимость дара превышает  
3 000 руб.

Однако, необходимо помнить следующее: если 
организация дарит сотрудникам подарки на основа-
нии трудовых договоров, стоимость подарков под-
падает под объект обложения страховыми взносами 
(ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ). При этом выдача по-
дарков признается выплатой в натуральной форме. 
Налоговая база определяется как стоимость товаров 

на день их выдачи исходя из цен, указанных сторо-
нами договора, с учетом НДС, а для подакцизных 
товаров — с учетом соответствующей суммы акци-
за (ч. 6 ст. 8 закона № 212-ФЗ).

Кстати, в свое время, в своих письмах Минздрав-
соцразвития России от 27 февраля 2010 г. № 406-19 
и от 5 марта 2010 г. № 473-19 сделал вывод, что сто-
имость подарков для работников, предусмотренных 
трудовыми договорами (коллективными договора-
ми, соглашениями, локальными актами), не оформ-
ленных договорами дарения, следует облагать стра-
ховыми взносами.

Если организация вручает подарки физиче-
ским лицам, которые не работают в данной компа-
нии на основании трудовых и гражданско-право-
вых договоров, например, бывшим работникам 
организации, вышедшим на заслуженный отдых, 
то у организации не возникает объект обложения, 
поскольку физическое лицо не состоит в трудо-
вых (гражданско-правовых) отношениях (письмо 
Минздравсоцразвития России от 27 февраля 2010 г.  
№ 406-19).

Компенсация работникам стоимости сана-
торно-курортных путевок.

По мнению контролирующих органов (письмо 
ПФР и ФСС РФ от 29 июля 2014 г. ПФР № НП-30-
26/9660, ФСС РФ № 17-03-10/08-2786П), компенса-
ция работодателем стоимости санаторно-курортных 
и туристических путевок для работников облагает-
ся страховыми взносами.

Руководствуясь позицией Президиума ВАС РФ 
(постановление от 14 мая 2013 г. № 17744/12), суды 
придерживаются позиции, что стоимость компен-
саций работникам оплаты путевок взносами не об-
лагается. Они исходят из того, что данные выплаты 
не являются оплатой труда работников и не зависят 
от их квалификации, сложности, качества выполня-
емой работы и не носят социальный характер (по-
становления ФАС Восточно — Сибирского округа 
от 3 июня 2014 г. № А19-14036/2013, ФАС Ураль-
ского округа от 5 июня 2014 г. № Ф09-1655/14. от 
25 апреля 2014 г. № Ф09—2274/14, ФАС Централь-
ного округа от 3 апреля 2014 г. № А14-2025/2013). 
Эти аргументы отмечены в Определении ВС РФ от 
20 июля 2015 г. № 309-КГ15-7086.

Выплаты за дополнительные выходные для 
ухода за детьми-инвалидами.
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Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инва-
лидами по его письменному заявлению предостав-
ляются четыре дополнительных оплачиваемых вы-
ходных в месяц. Оплата каждого дополнительного 
выходного дня осуществляется в размере среднего 
заработка работника.

На практике ПФР и ФСС России настаивают на 
том, что такие выплаты должны облагаться страхо-
выми взносами.

Судебная практика в настоящее время скла-
дывается в пользу работодателей, в соответствии 
с постановлением Президиума ВАС РФ от 8 июня 
2010 г., а также Определения ВС РФ от 3 августа  
2015 г.

Признавая незаконным доначисление стра-
ховых взносов на сумму среднего заработка, вы-
плачиваемого за дополнительные выходные дни, 
предоставляемые для ухода за детьми-инвалидами, 
суды отметили, что цель выплат — компенсация 
последствий изменения материального и (или) со-
циального положения работающих граждан. Ука-
занная гарантия не относится по своей природе к 
вознаграждению за выполнение трудовых или иных 
обязанностей. Финансовое обеспечение расходов на 
оплату дополнительных выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами осуществляется за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
предоставляемых бюджету ФСС России (поста-
новление ФАС Восточно — Сибирского округа от 
10 декабря 2013 г. № Ф02-57799/13).

Компенсация за аренду жилья.
Контролеры ПФР считают, что такие компенса-

ции облагаются страховыми взносами, так как такие 
выплаты в пользу работников являются составной 
частью заработной платы, поскольку обусловлены 
трудовыми отношениями, носят систематический 
характер и на основании этого, должны включаться 
в базу для начисления страховых взносов на основа-
нии ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ.

Правовая позиция сформирована в поста-
новлении Президиума ВАС РФ от 14 мая 2013 г. 
№ 17744/12.

Сам по себе факт наличия трудовых отношений 
между работодателем и работниками, в том числе 
на основании трудового договора, не свидетель-
ствует о том, что все выплаты, которые начисляются 

работникам, представляют собой оплату их труда. 
Выплаты социального характера, основанные на 
локальном нормативном акте, но не являющиеся 
стимулирующими, не зависящие от квалификации 
работников, сложности, качества, количества, усло-
вий выполнения самой работы, не являются опла-
той труда работников, независимо от закрепления 
их в трудовом договоре.

Аналогичные выводы содержатся в постанов-
лениях ФАС Северо-Кавказского округа от 5 сентя-
бря 2013 г. № Ф08-1760/13, от 11 сентября 2013 г. 
№ Ф08-2157/13, АС Волго-Вятского округа от 
30 сентября 2014 г. № А43-23628/2013.

Подотчетные суммы.
На практике возникают ситуации, когда работ-

ник не может отчитаться за выданные организацией 
денежные средства подотчет.

Рассмотрим ситуацию, когда у работника от-
сутствует документы, подтверждающие расходы во 
время командировки.

По мнению фондов, в случае отсутствия «оправ-
дательных» документов у работника, необходимо 
начислять страховые взносы.

Аргумент: в соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона 
№ 212-ФЗ не облагаются страховыми взносами 
фактически произведенные и документально под-
твержденные целевые расходы по найму жилого 
помещения, тем более, что с 2015 г. требование о 
нормировании расходов по найму жилого помеще-
ния при отсутствии подтверждающих документов 
исключено. Таким образом, при отсутствии доку-
ментов, стоимость такого проживания облагается 
страховыми взносами.

На наш взгляд, мнение фондов не бесспорно. 
В соответствии со ст. 168 ТК РФ порядок и разме-
ры возмещения расходов, связанных со служебны-
ми командировками, определяются коллективным 
договором или локальным нормативным актом. 
При наличии приказа, в котором утвержден раз-
мер компенсации по найму жилья при отсутствии 
подтверждающих документов, данные выплаты не 
облагаются страховыми взносами (постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 6 декабря 2013 г. 
№ А26-10796/2012).

При командировках, откуда работник имеет воз-
можность ежедневно возвращаться, суточные не 
выплачиваются, хотя имеют случаи, когда работо-
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датели компенсируют расходы работникам по одно-
дневным командировкам.

Специалисты фондов считают, что данные вы-
платы должны учитываться для целей обложения 
страховыми взносами, так как эти выплаты не 
могут признаваться суточными по смыслу поста-
новления Правительства РФ от 13 октября 2008 г.  
№ 749.

Президиум ВАС РФ в своем постановлении 
от 11 сентября 2012 г. № 4557/12 пришел к выво-
ду, что денежные средства (названные суточны-
ми), выплаченные работникам при направлении 
их в служебные командировки сроком на один 
день, не признаются доходом (экономической вы-
годой), подлежащей обложению НДФЛ. Други-
ми словами, если нет объекта обложения НДФЛ, 
не должно быть и объекта обложения страховыми  
взносами.

Суды считают, что выплаченные организаци-
ей своим работникам суммы при направлении их 
в служебную командировку сроком на один день, 
представляют собой возмещение в установленном 
размере расходов работника, связанных с необхо-
димостью выполнять трудовые функции вне места 
работы. Такие выплаты предусматривают компен-
сацию, предусмотренную подп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9 

Закона № 212-ФЗ и обложению страховыми взно-
сами они не подлежат (постановления ФАС Запад-
но -Сибирского округа от 8 ноября 2013 г. № А-67-
362/2013 (Определением ВАС РФ от 6 марта 2014 г. 
№ ВАС-2082/14 отказано в передаче в Президиум 
ВАС РФ, ФАС Центрального округа от 25 апреля 
2014 г. № А48-1740/2013).

Отметим, что в Законе № 212-ФЗ, в отличие 
от НК РФ, прямо не сформулирован принцип пре-
зумпции невиновности плательщика взносов. 
Однако, в силу общеправовой значимости это-
го принципа считаем, что он должен применять-
ся и при рассмотрении дел об уплате страховых  
взносов.

Применительно к подотчетным выплатам на 
ПФР и ФСС России возлагается бремя сбора дока-
зательств, что эти выплаты сделаны в пользу работ-
ников.

Компенсация за использование личного иму-
щества работника в служебных целях.

В свое время Минздравсоцразвития РФ посчи-
тал, что сумма компенсации работнику за исполь-
зование личного имущества в служебных целях не 
полежит обложению страховыми взносами в преде-
лах сумм, определяемых соглашением между орга-
низацией и работником. Позднее, было уточнено, 

Выплаты Судебное решение

Компенсация за жилье Постановления Президиума ВАС РФ от 14 мая 2013 г. № 17744/12, ФАС Северо-
Кавказского округа от 5 сентября 2013 г .№ Ф08-1760/13, Поволжского округа 
от 22 августа 2013 г. № Ф06-7346/13 (Определение ВАС РФ от 26 декабря 2013 г. 
№ ВАС-15887/13 отказано в передаче дела на пересмотр).

Оплата страховых взносов наличными  
денежными средствами

Определение ВС РФ от 4 июня 2015 г .№ 308-КГ15-4927

Выплаты бывшим работникам Постановления Президиума ВАС РФ от 14 мая 2013 г. № 17744/12

Единовременные  стимулирующие  
выплаты

Определения ВС РФ от 26 июня 2015 г. № 310-КГ15-670, от 23 июня 2015 г. 
№ 310-КГ15-1740

Материальная помощь  
к юбилейным датам

Определение ВС РФ от 23 января 2015 г. № 306-КГ14-7168

Оплата стоимости детского сада,  
который посещает ребенок работника

Определение ВС РФ от 20 октября 2014 г. № 306-КГ14-126

Оплата работнику и членам его семьи  
проезда к месту использования отпуска

Определение ВС РФ от 29 июня 2015 г. №  304-КГ15-6486

Оплата страховых взносов наличными  
денежными средствами

Определение ВС РФ от 4 июня 2015 г. № 308-КГ15-4927

Оплата стоимости лечения и медикаментов Постановления Президиума ВАС РФ от 14 мая 2013 г. № 17744/12, Определение 
ВС РФ от 14 января 2015 г. № 303-КГ14-6601
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что для освобождения нужно представить докумен-
ты, подтверждающие право собственности работ-
ника на имущество и документы, подтверждающие 
расходы, понесенные при использовании данно-
го имущества в служебных целях (письма Минз-
дравсоцразвития РФ от 6 августа 2010 г. № 2538-
19, Пенсионного фонда РФ от 29 сентября 2010 г.  
№ 30-21/10260).

По мнению контролирующих органов (письма 
Минтруда России от 26 февраля 2014 г. № 17-3/В-
92, Минфина России от 21 сентября 2011 г. от № 03-
04-06/6-228) на выплаченную сумму компенсации 
в случае управления транспортным средством по 
доверенности, должны начисляться страховые  
взносы.

Компенсация за использование личного иму-
щества в служебных целях осуществляется на 
основании ст. 188 ТК РФ. В этой норме нет пря-
мого указания, что личное имущество работни-
ка должно принадлежать ему только на праве  
собственности.

С учетом ст. 164 ТК РФ юридически значимым 
является то, что возмещаются (компенсируются) 
работникам затраты, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей.

На наш взгляд, для освобождения компенсации 
от страховых взносов организации нужно иметь до-
кументы, подтверждающие законное право работ-
ника на владение и пользование им автомобиля.

К такому мнению пришел и Верховный суд РФ 
(Определение ВС РФ ОТ 3 августа 2015 г. № 309-
КГ15-8423).

Мы собрали в таблицу наиболее интересные ре-
шения судебных органов, принятые в пользу рабо-
тодателей.

Итак, еще раз напоминаем, что сам по себе 
факт наличия трудовых отношений между рабо-
тодателем и его работниками не свидетельствует 
о том, что все выплаты, которые начисляются ра-
ботникам, представляют собой оплату их труда. В 
отличие от трудового договора, который в соответ-
ствии со ст. 15 и 16 ТК РФ регулирует именно тру-
довые отношения, коллективный договор, соглас-
но ст. 40 ТК РФ, регулирует социально-трудовые  
отношения.

Выплаты социального характера, основанные 
на коллективном договоре, не являющиеся стиму-

лирующими, не зависят от квалификации работни-
ков, сложности, качества, количества, условий вы-
полнения самой работы, не являются оплатой труда 
работников (вознаграждением за труд), в том числе 
и потому, что не предусмотрены трудовыми дого-
ворами. Таким образом, эти выплаты не являются 
объектом обложения страховыми взносами и не 
подлежат включению в базу для начисления стра-
ховых взносов.

В заключение хотелось бы отметить, что в 
2014 г. дефицит бюджета Пенсионного фонда со-
ставил 31 млрд руб., дефицит бюджета ФФОМС 
в 2014 г. — 18 112,7 млн руб. ПФР без поддержки 
федерального бюджета не сможет существовать. 
Межбюджетный трансферт в ПФР составляет бо-
лее триллиона рублей, и он постоянно растет. Из-за 
ухудшения экономической ситуации в стране де-
фицит фондов будет расти, тем более, по прогно-
зам экспертов, средства Резервного фонда и ФНБ к 
2017 г. могут закончиться.

Однако, до настоящего времени, в уголовном 
законодательстве отсутствует ответственность за 
уклонение от уплаты страховых взносов.

В настоящее время ст. 199, 199.1 и 199.2 УК РФ 
установлена уголовная ответственность за уклоне-
ние от уплаты налогов и сборов в крупном и особо 
крупном размере и за сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или ИП, за счет ко-
торых должно производиться взыскание налогов и 
(или) сборов.

 В настоящее время в Государственную Думу 
РФ внесен законопроект № 869604-6 о внесении из-
менений в ст. 199,199.1, 199.2 УК РФ.

Депутаты Законодательного Собрания Ни-
жегородской области предложили дополнить 
данные нормы, связанные с уплатой страховых  
сборов.

По нашему мнению, этот законопроект должен 
быть принят в ближайшее время с целью устране-
ния данной правовой проблемы.

1 Шестакова Е. Пенсионный налог. Будущее туманно…// Фи-
нансовая газета № 19. 2015 г. 28 мая.
2 Анищенко А. Расчеты с работниками: поможем чем можем. // 
БП. Экономика и жизнь № 18. 2014 г. 8 мая.
3 Волохова А. Взносы, спорные вопросы и суды. // БП. Эконо-
мика и жизнь № 09. 2015 г. 13 марта.



285Вестник Московского университета МВД России№ 12 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 33
ББК 65

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА  
В ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

НОДАРИ ДАРЧОЕВИЧ ЭРИАШВИЛИ,
профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
доктор экономических наук, кандидат юридических наук, профессор

E-mail: professor60@mail.ru;
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ ЗАСЫПКИН,

преподаватель кафедры ДОВД в ОУ УНК СП
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

E-mail: zasipkin.i@mail.ru
Научная специальность 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматривается роль государства в едином экономическом пространстве в ходе международной интегра-
ции. Выявлены и проанализированы формы экономической интеграции. Анализируется институты влияющие на междуна-
родную интеграцию.

Ключевые слова: экономические отношения, интеграция, экономическое пространство, офшорные зона.

Annotation.  The role of the state in a common economic space is considered during the international integration. Forms of 
economic integration are revealed and analysed. It is analyzed the institutes influencing the international integration.

Keywords. Economic relations, integration, economic space, offshore zone.

Экономические отношения в обществе склады-
ваются из конституционно-правового регулирова-
ния отношений собственности, производства, обме-
на, распределения и потребления материальных и 
духовных благ, и хотя они в своей основе возникают 
и развиваются объективно, однако общество и го-
сударство, используя законодательство и социаль-
ные нормы, могут оказывать на них значительное  
влияние.

Первым элементом экономической системы 
государства являются отношения собственности. 
Право собственности представляет собой возмож-
ность владения, пользования и распоряжения кон-
кретным имуществом. В любом развитом обществе 
существуют две основные формы собственности — 
частная и публичная. Все остальные формы всегда 
производны от них1.

Происходящие в мире процессы — финансово-
экономические кризисы, смены политических ре-

жимов, техногенные катастрофы, самым непосред-
ственным образом отражающиеся на экономиках 
государств, побуждают их инициировать процессы 
экономической интеграции или включаться в такие 
процессы, т.е. вступать в созданные интеграцион-
ные объединения и заключать международные до-
говоры, что в свою очередь влияет на формы соб-
ственности.

Вторым элементом экономической системы 
государства является производство материальных 
благ. В его основе лежит созидательный труд чело-
века. Ни одно общество не способно существовать, 
ничего не производя, а потому оно заинтересовано 
в создании благоприятных условий для труда, кото-
рые стимулировали бы его эффективность.

Всем, кто занят в производстве, независимо от 
форм собственности законом гарантированы спра-
ведливые условия найма, увольнения и оплаты 
труда. Большое значение придается и предприни-
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мательской деятельности, свобода которой также 
гарантируется государством2.

В экономической теории и доктрине междуна-
родного экономического права дано немало опре-
делений экономической интеграции. Конструируя 
их с позиций понимания интеграции как различ-
ных экономических явлений и правовых категорий, 
большинство ученых в качестве базиса использу-
ют сформулированную крупным ученым в области 
экономической интеграции Е.Т. Усенко теорию ин-
теграции и интеграционных процессов. Интеграци-
онный процесс определяется им как формирование 
единого для всех существующих государств между-
народного права, а возникновение общего между-
народного права он называет генеральным интегра-
ционным процессом. Правовыми формами интегра-
ционных взаимосвязей государств в современном 
мире являются как традиционные (универсальные) 
формы международного права (международный до-
говор и международный обычай), так и новейшие, 
преимущественно организационные формы между-
народно-правовых объединений государств (между-
народные межправительственные организации и 
иные международные институты — комиссии, коми-
теты, бюро и т.п.).

Сложный и многоаспектный характер междуна-
родной экономической интеграции, как справедли-
во отмечается в научных исследованиях, обуслов-
ливает существование множества его толкований, 
объясняемых, кроме прочего, разным углом зрения, 
под которым трактуется международная экономиче-
ская интеграция.

Единое экономическое пространство как яв-
ление международной интеграции выделилось в 
теории международного права в самостоятельный 
объект исследования и формального определения 
только два десятилетия назад и преимущественно 
на постсоветском пространстве. В западноевропей-
ской доктрине и международной практике указан-
ная категория исследуется как следствие, продукт 
одной из форм (типов) международной экономи-
ческой интеграции, но не как самостоятельный 
интеграционный процесс. Согласно классической 
западноевропейской теории, во многом основан-
ной на Генеральном соглашении по тарифам и 
торговле, выделяют пять форм экономической  
интеграции, это:

1) зона свободной торговли — объединение 
стран в целях устранения таможенных пошлин и 
количественных ограничений во взаимной торгов-
ле, но с сохранением автономности в проведении 
внешнеторговой политики в отношении стран-
неучастниц;

2) таможенный союз — союз стран, в котором 
устранены барьеры во взаимной торговле и прово-
дится общая внешнеторговая политика на основе 
общего таможенного тарифа в отношении стран-
неучастниц;

3) общий рынок, или принцип четырех сво-
бод, — достижение свободного передвижения това-
ров, услуг, капитала и лиц;

4) экономический и валютный союз — сво-
бодное перемещение товаров, услуг, капитала и 
лиц; проведение единой экономической и социаль-
ной политики, в том числе в сферах промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, 
валютно-финансовой области; введение общей ва-
люты с единой денежно-кредитной политикой, еди-
ным эмиссионным центром;

5) полная интеграция — формирование едино-
го валютного, экономического и политического со-
юза, в том числе проведение общей внешней поли-
тики и политики в сфере правосудия и внутренних 
дел, введение единого гражданства и др.

В приведенной классификации единое эконо-
мическое пространство как форма или тип между-
народной экономической интеграции не называет-
ся, однако оно соотносится и с общим рынком, и с 
элементами экономического союза, образуя новую 
композицию.

В качестве организационно-правовых после-
довательно проводимых в жизнь форм построения 
межгосударственной интеграции Г.М. Вельяминов, 
в частности, выделяет следующие этапные типы:

1) зону (ассоциацию) свободной торговли, яв-
ляющуюся первой ступенью и простейшей формой 
движения к интеграции; предполагается отмена 
таможенных и иных ограничений для торговли то-
варами между странами — участницами зоны, но с 
сохранением ими самостоятельной торговой поли-
тики и своих национальных таможенных тарифов 
по отношению к третьим странам;

2) таможенный союз, который является более 
высокой формой продвижения к интеграции. Тамо-
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женные союзы означают свободную, беспошлинную 
торговлю товарами внутри союза, ликвидацию на-
циональных тарифов стран-участниц, проведение 
ими общей торговой политики, установление еди-
ного для всего объединения государств таможен-
ного тарифа для торговли с третьими странами и, 
таким образом, образование единого таможенного 
пространства с общей таможенно-тарифной и нета-
рифной защитой в отношении других стран;

3) общий рынок, при построении которого 
между отдельными странами обычно предполага-
ется осуществление четырех свобод: свободы тор-
говли товарами, услугами, движения капиталов и, 
наконец, свободы миграции рабочей силы. Как под-
черкивает автор, общий рынок можно лишь условно 
считать особой правовой интеграционной формой, 
поскольку образование его обычно сопряжено с 
другими интеграционными мерами, осуществляе-
мыми в рамках создания экономического сообще-
ства, союза;

4) экономический союз, являющийся высшей 
интеграционной формой, включающей, кроме по-
строения общего рынка, углубленную гармониза-
цию всей экономики стран-участниц, сферу произ-
водства, введение общей расчетной, а затем и ре-
альной единой валюты, гармонизацию социальных 
условий жизни, образования, внутреннего граждан-
ского, административного порядка, вплоть до про-
ведения общей бюджетной, налоговой и внешней 
торговой политики и совместной обороны.

Другие ученые, исследования которых форми-
руют отечественную доктрину международного 
экономического права, выделяют единое экономи-
ческое пространство как форму международно-эко-
номической интеграции в составе классификаций 
по разным основаниям.

Главными представителями финансовой сфе-
ры мировой экономики служат транснациональные 
банки, обеспечивающие свободное перемещение 
денежных капиталов и международные платежи и 
расчеты. Банки и их филиалы расположены в основ-
ных центрах Европы и тех странах, где не ограни-
чиваются права банков по проведению операций в 
иностранной валюте с нерезидентами. На средства, 
привлекаемые с еврорынков, не распространяются 
резервные требования центральных банков, а дохо-
ды по вкладам освобождаются от подоходного на-

лога. Поэтому эти рынки успешно привлекают част-
ные вклады, обеспечивая инвесторам и кредиторам 
повышенную доходность.

Другим элементом финансовой сферы мировой 
экономики являются офшорные зоны. В современ-
ном мире существует немало офшорных зон, круп-
нейшие из которых — Панама, Британские Вир-
гинские острова, Ирландия и др. Через офшорные 
компании осуществляются практически все транс-
национальные финансовые схемы, направленные на 
оптимизацию международного налогообложения. 
Офшорные компании обслуживают внутрикорпо-
ративный оборот компаний, которые, манипулируя 
внутренними ценами и процентными ставками по 
займам, перераспределяют прибыль туда, где она 
облагается меньшими налогами.

Важнейший участник мировой экономики — 
транснациональные корпорации, которые контро-
лируют до половины мирового промышленного 
производства, свыше 65% внешней торговли и ли-
цензий на новую технику, технологии, ноу-хау.

Ядро мирохозяйственной системы составляют 
свыше 700 транснациональных компаний, из кото-
рых около 16 крупнейших контролируют более по-
ловины мирового производства товаров долговре-
менного пользования: самолетов, электроники, авто-
мобилей и др.

Общий объем накопленных прямых иностран-
ных инвестиций составляет более 10 трлн долл. Эти 
компании создают предпосылки для организации 
международного производства с единым рыночным 
и информационным пространством, международно-
го рынка капиталов, рабочей силы, научно-техниче-
ских и информационных услуг. Они образуют кар-
кас мировой экономики и, расширяя рынки сбыта в 
международном масштабе, обеспечивают усиление 
конкуренции, что требует постоянных инноваций, 
обновления технологий, ускорения научно техниче-
ского прогресса. Сегодня усилиями этих компаний 
половина мировой экономики функционирует в ус-
ловиях свободного рынка. Другая половина, состав-
ляющая внутрикорпоративный оборот таких компа-
ний, действует в своеобразной «плановой» системе, 
где внутренние цены определяются не рыночными 
показателями, а стратегией корпораций. Глобаль-
ные стратегии этих компаний, направленные на 
формирование интегрированной международной 
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торгово-финансовой системы, по сравнению с кото-
рой экономики отдельных государств второстепен-
ны, способны диктовать свою волю национальным 
правительствам. Такой новый фактически уже су-
ществующий мировой экономический порядок на 
сегодняшний день слабо изучен экономической на-
укой.

Следующий важнейший элемент мировой эко-
номики — это население крупнейших городов. 
Население мегаполисов вырабатывает новую ин-
тернациональную субкультуру, поскольку там жи-
вут в ускоренном ритме, руководствуются одними 
и теми же информационными программами, дей-
ствуют единые стандарты образования и поведе-
ния, участвуют в международных контактах и дея-
тельности международных организаций. Крупные 
центры являются самостоятельной экономической 
и политической силой, поскольку их доходы сопо-
ставимы с доходами средних государств. Населе-
ние крупных городов представляют собой ресурсы 
рабочей силы и служит основным потребителем 
новой продукции. Крупные мегаполисы образу-
ют с транснациональными корпорациями союзы и 
предоставляют им места для размещения центров 
корпораций. Сегодня транснациональный капитал 
концентрируется в 17 крупных мировых центрах: 

Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Гонконге, Франкфур-
те, Пекине и др. Эти центры сосредоточивают ос-
новные финансовые, интеллектуальные и инфор-
мационные мировые ресурсы. Страны периферии 
в своем большинстве обеспечивают массовое про-
изводство стандартных товаров, сельскохозяйствен-
ной продукции, добычу и переработку полезных  
ископаемых3.

Если процессы глобализации сохранят суще-
ствующую структуру распределения мирового бо-
гатства, то у миллиардов людей будут подорваны их 
материальное благосостояние и привычный образ 
жизни.

Совокупный доход страны является функций 
трех основных факторов производства: труда наем-
ных работников, капитала (включая предпринима-
тельский доход) и ренты (дохода от использования 
земли, территории страны, природных ресурсов и 
других монопольных видов деятельности).

1 Миронов А.Л. Конституционно-правовое регулирование эко-
номической системы РФ // Образование. Наука. Научные кадры. 
2011. № 4. С. 131. 
2 Миронов А.Л. Конституционно-правовое регулирование эко-
номической системы РФ // Образование. Наука. Научные кадры. 
2011. № 4. С. 132.
3 Тепман Л.Н., Эриашвили Н.Д. Международный финансовый 
менеджмент. М., ЮНИТИ-ДАНА. 2015. С. 10.
 

Актуальные проблемы институциональной экономики. Тео-
рия и практика. Учебное пособие. Гриф УМЦ «Профессиональный 
учебник». Гриф НИИ образования и науки. (Серия «Magister»). Оси-
пов В.С., Смотрицкая И.И. Изд-во ЮНИТИ, 2015. 327 c.

В учебном пособии представлены современные течения институ-
циональной теории: институциональное поле, институт контрактных 
отношений, институт общественных потребностей и иные важные  
позиции.

12 учебных кейсов содержат не только теоретический материал 
для подготовки, но и практические аспекты, необходимые студентам 
магистратуры и аспирантам при изучении курсов «Институциональ-
ная экономика», «Экономическая теория (продвинутый уровень)», 
«Государственное и муниципальное управление». К кейсам даются 
вопросы и задания, а также темы для дискуссий.

Для студентов магистратуры и аспирантов, обучающихся по эко-
номическим специальностям. Может использоваться как для групповых семинарских занятий, так и для 
самостоятельной работы.
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Аннотация. Раскрываются понятия «креатив» в работе сотрудников отдела  по делам несовершеннолетних (ПДН) орга-
нов внутренних дел. Отражены мнения различных авторов о влиянии креативности на профессиональную деятельность, где 
креатив является источником формирования, развитии и усовершенствования профессиональных умений. 

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, творческое мышление, творческий процесс, творческий под-
ход, способности, профессиональные способности, решение профессиональных задач, инспекция по делам несовершенно-
летних, многоресурсность.

Annotation. In this article the author defines the notion of the «creativity» in the staff of the Juvenile Department of the Interior. 
This article reflects the views of the different authors about the impact of creativity on the professional activity, for what creativity is 
the source of the formation, development and improvement of professional skills.

Keywords: creativity, creative mind, creative thinking, creative process, creativity, ability, professional ability, professional use, 
the inspection of juvenile.

В современных условиях профессиональная де-
ятельность инспектора по делам несовершеннолет-
них (ПДН) органов внутренних дел зависит от твор-
ческого подхода и его влияния на профессиональ-
ную самореализацию. В научно-психологических 
исследованиях, изучающих эту проблему подчерки-
вается важность креативного мышления и его при-
менение в практической деятельности инспектора 
ПДН с несовершеннолетними детьми и их родите-
лями. Сам процесс решения профессионально-ори-
ентированных задач формирует профессиональную 
мотивацию благодаря креативному мышлению, где 
значимыми показателями творческой активности 

выступают чувства новизны и критического мыш-
ления. Следует подчеркнуть, что креативность — 
это не самоцель. Целью же является формирование 
и сохранение свойств, собирающих в себе разные 
составляющие, дающие возможность личности 
принять правильное решение. 

Вильгельм Вундт еще в 1879 г. проводил ла-
бораторные исследования на предмет изучения 
творчества как одной из составляющих челове-
ческого развития. Над проблемой креативности в 
психологии в разные годы работали как отечествен-
ные, так и зарубежные ученые: одним из них был 
Д. Векслер, создавший тест на выявление интел-
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лектуальных способностей людей; новизной его 
исследования было то, что он впервые отказался от 
«умственного возраста» и ввел возрастные нормы 
при выявлении уровня интеллекта и его составля-
ющих — невербального и вербального интеллек-
та1. Г.Ю. Айзенк же, в свою очередь, это не про-
сто один из известнейших психологов двадцатого 
столетия; в конце жизни им была создана теория 
креативности, в которой все процессы активации 
он рассматривает как фундаментальную основу 
личностных и когнитивных составляющих творче-
ских способностей человека2. Дж. Гилфорд, благо-
даря своим исследованиям, создал понятие «соци-
альный интеллект» —независимые способности от 
общего интеллекта, которые, прежде всего, связаны 
с поведенческим познанием. Его исследования до-
казали важность использования невербальных ма-
териалов в исследовании социального интеллекта. 
Разработав факторную теорию интеллекта Д. Гил-
форд показал, что творческое поведение включает в 
себя такие действия индивида, как проектирование, 
планирование, изобретение3. А. Маслоу в своих ис-
следованиях обнаружил, что у всех самоактуали-
зирующихся людей присутствует креативность как 
постоянный образ жизни, поэтому для них воспри-
нимать все по новому — это естественный способ 
поведения4. В своих исследованиях С. Тейлором 
было предложено проанализировать характеристи-
ки продукта креатива для понимания специфики 
креативности с целью понять, как человек может 
применять полученный опыт и его влияние на но-
вые формы поведения. Е. Торренс, в свою очередь, 
проводя длительное исследование креативного 
мышления, собрал разные определения «креатив-
ности», определил метафорическую суть творче-
ского процесса, исследовал интеллектуальные спо-
собности и их влияние на социальную адаптацию в 
социуме, регуляцию поведенческой деятельности  
личности5.

Когнитивный и многофакторный подходы ис-
следования, креативности стремительно разраба-
тываются за рубежом, а именно М. Боден в своих 
исследованиях пытается раскрыть творческую спо-
собность личности при помощи создания информа-
ционных систем идеи искусственного интеллекта, 
которые помогли бы формировать творческий по-
тенциал личности6. 

Западные ученые придерживаются когнитивно-
го многофакторного подхода, где «креативность» — 
это прежде всего способность создавать новый 
«креативный продукт», помогающий личности бес-
конфликтно адаптироваться к новым условиям без 
соответствующий условиям той среды. 

Т. Амабаилом было выделено три составляю-
щих компонента, влияющих на креативность мыш-
ления личности, а именно: мотивация к деятельно-
сти; способность в конкретной области; творческие 
процессы. 

Концепция Э. де Боно — «нестандартное мыш-
ление» — представляет особый интерес в западной 
психологии. Исследователь пытается изучить и по-
лучить полную картину о природе творчества для 
понимания принципа действий приемов, мотивиру-
ющих личность на нестандартное мышление7. 

Сегодня термин «креативность» в понимании 
зарубежной психологии используется как предпо-
сылка инновационного развития общества, а инно-
вация — как продукт «креативного мышления», вы-
полняемый практическим путем.

Последние исследования зарубежных ученых 
на предмет изучения «креативности» удовлетво-
ряют запрос, прежде всего, политиков и бизнес-
менов, так как сменяющийся современный мир 
требует от нас быстрого реагирования, быстрой 
адаптации к современной действительности. Для 
решения этих проблем основной способностью 
человека является креативность. Подводя итог вы-
шесказанному, исследования зарубежных психо-
логов, которые, в первую очередь, изучают про-
цесс формирования креативных возможностей 
личности посредством разрешения проблемных 
ситуаций в рамках деятельностного и компетент-
ностного, а так же личностно-ориентированного  
подходов.

Современная Россия нуждается в креативных 
людях; современный мир требует от каждого из 
нас принятия нестандартного решения, творческого 
подхода. Это обусловлено, прежде всего, информа-
ционно-коммуникативными изменениями в совре-
менном обществе, влияния Интернета, современ-
ных гаджетов. Исследование проблемы креатив-
ности и творчества в России развивается в рамках 
социокультурной и процессуально-деятельностной 
парадигмы. Изучение основной проблемы исследо-
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вания направлено на выявление влияния неосозна-
ваемых факторов на творческий процесс. Разработ-
кой данной проблематики занимались отечествен-
ные психологи Л.C. Выготский, Я.А. Пономарев, 
O.K. Тихомиров, А.В. Брушлинский и др. Довольно 
интенсивно отечественными авторами разрабаты-
вается также проблематика общих и специальных 
способностей. В.А. Крутецкий посвятил свои ис-
следования способностям, доказав формирование 
способностей на протяжении всей жизни индивида, 
а не только их врожденный характер8. Н.С. Лейтес, 
же в свою очередь, рассмотрел влияние возрастных 
особенностей на способности личности9. Б.М. Те-
плов в своих исследованиях доказывал, что способ-
ности — это не только врожденные свойства лично-
сти, но что они создаются и развиваются в процессе 
всей деятельности личностью. В.Д. Шадриков в 
своих работах описал психологическую реальность 
как процесс функционирования, обеспечивающий 
достижение полезного для человека результата10. 
Проблемой влияния способностей на креативное 
мышление занимались И.В. Тарасов и Е.И. Игна-
тьев. В психологии и психофизиологии индивиду-
альных различий Э.А. Голубева в своих исследо-
ваниях доказывала влияние средового воздействия 
на личность, обращая особое внимание на воспи-
тание и обучение, а так же на врожденные «анато-
мо-физиологических» задатки. В.Д. Небылицын, в 
свою очередь, на основе полученных результатов 
Б.М. Теплова, разрабатывал принципы дифферен-
циальной психофизиологии; им была выдвинута 
рабочая гипотеза об общих свойствах нервной си-
стемы, лежащих в основе активности и саморегуля-
ции личности. Б.М. Русалов изучал биологические 
предпосылки свойств психики, влияющих на общие 
факторы нейродинамических конституций, твор-
чества в искусстве. О генетических предпосылках 
индивидуального различия в области изучения кре-
ативного мышления писал в своих работах И.В. Ра-
вич-Щербо. Ряд отечественных авторов основной 
акцент своих исследований делают на прикладные 
аспекты творческой деятельности и креативности 
человека; например Г.С. Альтшуллер предложил 
применение эвристических приемов, базирующих-
ся на таких приемах, как технические противоре-
чия, административные противоречия, физическом 
противоречия11.

В Российской науке на современном этапе воз-
никают вопросы: «Как определить креативную 
личность?» «Какие свойственные признаки лич-
ности влияют на формирование ее креативности?». 
Современные российские ученые В. Романюк12, 
В.А.Ситаров13, А.К. Сковиков14 рассматривают со-
знание современного молодого человека как «кли-
повое», приводящее к узости сознания и неумении 
быстро реагировать в проблемных ситуациях. 

Среди российских ученых проблемой креатив-
ности занималась Н.Ф. Вишнякова, которая счи-
тала, что креативность выступает одним из основ-
ных условий творческого саморазвития личности 
и основным резервом самоактуализации личности, 
влияющим на профессиональную деятельность. 
А.В. Морозов и Д.В. Чернилевский утверждают, 
что «креативность как ценностно-личностная со-
зидательная категория, будучи неотъемлемой сто-
роной человеческой духовности и условием творче-
ского саморазвития личности, является существен-
ным резервом ее самоактуализации и выражается 
не столько многообразием имеющихся у личности 
знаний (как социально закрепленных стереотипов, 
выраженных в правилах и законах), сколько воспри-
имчивостью, чувствительностью к новым идеям и 
склонностью разрушать или изменять устоявшиеся 
стереотипы с целью создания нового, получения не-
тривиальных, неожиданных и необычных решений 
жизненных проблем»15. 

Креативность в системе органов внутренних 
дел можно определить как комплекс интеллекту-
альных и творческих инструментариев, взаимосвя-
занных в рамках профессиональной и творческой 
деятельности полицейского. Поэтому у сотрудника, 
занимающегося работой с несовершеннолетними 
подростками и их родителями, креативность явля-
ется неотъемлемой частью эффективного решения 
проблемных профессиональных задач. Данные по-
ложения можно соотнести со ст. 2 ФЗ РФ от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», ст. 4 ФЗ РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации (в ред. ФЗ от 21 декабря 2004 г. № 170-
ФЗ, от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ, от 2 декабря 2013 г. 
№ 328-ФЗ), п. 105.1.3. «Инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несовершен-
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нолетних органов внутренних дел Российской Фе-
дерации» утвержденной Приказом МВД России от 
15 октября 2013 г. № 845. 

Креативный подход в полиции — это прежде 
всего способность индивида разрабатывать новые 
подходы, идеи на основе имеющихся у него знаний 
и информации. 

В современной науке интерес к изучению кре-
ативности возрос. Перспективные направления 
современного исследования это, прежде всего, по-
иск путей исследования креативности как особой 
психической реальности, а так же сложного пси-
хологического явления. Несмотря на нарастающий 
интерес к изучению проблемы креативности, коли-
чество нерешенных вопросов не уменьшается. Это 
определяется, прежде всего, тем, что нет единого 
определения понятия «креативность», так же оста-
ются неизвестными факторы, влияющие на форми-
рование креативности личности, неопределенны 
пределы ее развития, не объяснена связь креатив-
ности с другими личностными характеристиками, 
и, самое основное, не разработан вопрос влияния 
«креативного мышления» на различные виды про-
фессиональной деятельности. В своем исследова-
нии мы постарались изучить влияние креативности 
на эффективность профессиональной деятельности 
сотрудника органов внутренних дел. 

Для изучения уровня креативности у сотрудни-
ков органов внутренних дел инспекторского состава 

ПДН нами были исследованы 40 человек (средний и 
старший начальствующий состав) смешанного ген-
дера. При проведении исследования была использо-
вана методика Н. Вишняковой «Креативность», це-
лью которой было выявление творческих склонно-
стей построения психологического профиля, образ 
«Я — реальный» — рефлексирующий креативный 
компонент, а так же определение креативного резер-
ва в представлении его в образе «Я — идеальный», 
который позволяет определить креативный резерв и 
творческий потенциал. 

 В процессе исследования нами было установ-
лено, что у 85% сотрудников инспекций по делам 
несовершеннолетних высокий уровень креативных 
качеств, помогающих им решать профессиональ-
ные задачи, 5% сотрудников имеют средний уро-
вень креативных качеств и у 10% выявлен низкий 
уровень креативности (рис. 1). Исходя из этого мы 
можем заключить, что у 85% респондентов в пове-
дении превалирует открытость к новым идеям, ла-
бильность психики к конфликтным ситуациям, они 
характеризуются восприимчивостью к решению 
появившихся проблем и способностью их ориги-
нально решать. 

Возможно, большой процент респондентов, 
работающих в системе органов внутренних дел с 
высоким уровнем креативности в нашей выборке, 
объясняется спецификой их профессиональной дея-
тельности и решением ежедневных задач, выполне-

Высокий уровень 
85%

Средний уровень 
10%

Низкий уровень 
5%

Рис. 1. Распределение по уровню креативности обследованных полицейских отдела ПДН 
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ние которых требует определенных способностей. 
Хотелось бы еще раз отметить, что развитие про-
фессиональных способностей напрямую связано с 
повседневной жизнью человека и продолжается в 
течении профессиональной деятельности. 

Полученные результаты эмпирического иссле-
дования тестовой методики «Креативность» вклю-
чают 8 индексов. 

1. «Творческое мышление» — интеллектуаль-
ный процесс, создающий новое. 

2. «Любознательность» — внутренняя заинте-
ресованность личности в получении новой инфор-
мации для удовлетворения познавательных потреб-
ностей. 

3. «Оригинальность» — способность челове-
ка генерировать новые, нестандартные, неординар-
ные идеи, отличающиеся от стандартных, очевид-
ных.

4. «Воображение» — способность личности 
к построению новых образов, путем переработ-
ки нейрофизиологических и психических компо-
нентов, которые были приобретены в прошлом  
опыте. 

5. «Интуиция» — способность непосред-
ственного познания истины с помощью развития 
интуиции и интуитивных доказательств. 

6. «Эмоциональность, эмпатия» — свой-
ства, отражающие динамику и качество эмоций и  
чувств. 

7. «Чувство юмора» — способность человека 
относиться к происходящему с легкостью, уметь па-
рировать юмористическими комментариями, быть 
самоироничным. 

8. «Творческое отношение к профессии» —
умение импровизировать и бесконфликтно воспри-
нимать новый вид деятельности. 

После проведенного исследования нами были 
получены следующие результаты (табл.), которые 
показали, что 11 респондентов оценили свое твор-
ческое мышление на низком уровне, но при этом от-
дали предпочтение интуитивному развитию.

Более половины респондентов, вошедших в 
нашу выборку, получили средний уровень проявле-
ния представленных креативных индексов. 

Высокий процент проявления оказался у таких 
способностей как интуиция, чувство юмора и твор-
ческое отношение к профессии, при этом меньше 
всего респонденты проявляли любознательность. 
Мы можем предположить, что это связано со специ-
фикой работы респондентов. При таком количестве 
ежедневно получаемой новой информации, любоз-
нательность теряет свою актуальность. 

Психологический профиль креативности ис-
следуемых респондентов по средним балльным 
показателям «Я-реальный» и «Я-идеальный» пока-
зал, что мы наблюдаем рассогласование в образах 
«Я-реальный» и «Я-идеальный», а также, что явной 
тенденции превалирования какой-либо группы про-
цессов (сознательной, подсознательной, сознатель-
но-подсознательной) не наблюдается, поэтому мы 
можем говорить о непредсказуемости творческого 
процесса у сотрудников отдела ПДН органов вну-
тренних дел. Больше всего рассогласование между 
«Я-реальным» и «Я-идеальным» наблюдается среди 
показателей: любознательность, оригинальность, 
творческое отношение к профессии. Это еще раз по-

Креативные  склонности 
Уровень  креативных  склонностей 

Низкий Средний Высокий 

Творческое мышление 11% 52% 37% 

Любознательность 26% 66,5% 7,5% 

Оригинальность 22,5% 65% 12,5% 

Воображение 12,5% 75% 12,5% 

Интуиция 0% 57,5% 42,5% 

Эмоциональность, эмпатия 5% 55% 15% 

Чувство юмора 11,5% 55% 33,5% 

Творческое отношение к профессии 5% 6,5% 33,5% 

Таблица  
Показатели креативности полицейских отдела ПДН
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казывает нам, что респонденты воспринимают кре-
ативное мышление в профессиональной деятель-
ности как что-то обычное, не требующее усилий. 
Результаты проведенного исследования показали, 
что в идеале респонденты, вошедшие в выборку, хо-
тели быть менее эмоциональными и эмпатичными 
при решении профессиональных задач. Например, 
очень сложно воспринимать «подростка-зацепера» 
как преступника, а не как трудного подростка. На-
шими респондентами было высказано пожелание 
как можно меньше полагаться на интуицию. По-
этому подведя итог вышесказанному мы можем ут-
верждать, что респонденты, работающие инспекто-
рами отдела по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, хотят больше проявлять творчества 
в собственной работе, хотят быть более оригиналь-
ными и любознательными и менее интуитивными 
и эмоциональными. Выявленные различия между 
показателями «Я-реальный» и «Я-идеальный» еще 
раз доказывает факт небезразличного отношения к 
своему будущему и при этом у них есть желание по-
менять что-то в себе и только 5% выборки ответило, 
что их «Я-реальный» совпадает с «Я-идеальным». 

Полученные результаты еще раз доказывают, 
что большая часть выборки (85% респондентов) 
имею высокий уровень креативности. Характеризу-
ются открытостью к восприятию новых идей, вос-
приимчивостью к проблемам профессиональной 
деятельностью и способностью нестандартного ре-
шения. 

Следующим этапом исследовательской деятель-
ности было выявление алгоритмов деятельности 
сотрудников отдела по работе с несовершеннолет-
ними в органах внутренних дел. В процессе фор-
мирования профессиональных умений сотруд-
ника, у него вырабатывается собственный алго-
ритм, содержащий систему ориентиров, которые 
дают уверенность респонденту в правильности 
выполнения определенных отдельных действий 
и деятельности в целом. В правоохранительной 
деятельности часто требуется от сотрудников 
применять нестандартные решения при выпол-
нении профессиональных задач; учитывая все 
перечисленные нормативные акты, мы можем еще 
раз подтвердить необходимость креативного и 
творческого подхода в работе. «Креатив» являет-
ся источником, влияющим на формирование, раз-

витие и усовершенствование профессиональных  
навыков.

В своем исследовании мы опирались, прежде 
всего, на определение, предложенное Дж. Гилфор-
дом: «креативность» — это прежде всего способ-
ность человека порождать необычные идеи в рам-
ках требований, при которых индивид умеет от-
клоняться от традиционного мышления, отличается 
быстротой решения любых проблемных вопросов. 
Подведя итог вышесказанному, мы можем заклю-
чить, что, чем выше уровень развития креативности 
у респондента, тем эффективней деятельность со-
трудника отдела ПДН.

Предложенная гипотеза должна доказать за-
висимость эффективной деятельности сотрудни-
ков отдела по делам несовершеннолетних, органов 
внутренних дел от креативного мышления. Иссле-
дование проводилось в течении месяца. На первом 
этапе нами были созданы две группы: «эксперимен-
тальная группа» и «контрольная группа» из 40 со-
трудников органов внутренних дел инспекторского 
состава ПДН (средний и старший начальствующий 
состав) смешанного гендера.. В «эксперименталь-
ную группу» вошли сотрудники, чья работа призна-
на руководством лучшей, а в «контрольную группу» 
вошли сотрудники с более низкими показателями 
профессиональной деятельности.

На втором этапе исследования мы выявляли 
уровень креативности респондентов с помощью 
тестов на определение творческого мышления 
Ф. Вильямса (для диагностирования показателей 
креативности: беглость, гибкость, оригинальность, 
разработанность), а так же тест Е.П. Торренса, 
диагностирующий вербальную креативность (сло-
весно-творческого мышления) и невербальную 
креативность (изобразительно-творческого мышле-
ния). Данные были обработаны с использованием 
t-критерия Стьюдента (для сравнения средних выбо-
рочных значений) и критерия Фишера. Полученные 
результаты в процессе исследования еще раз показа-
ли незначительные различия в интегральной оценке 
уровня креативности по обеим методикам у «экс-
периментальной группы» и «контрольной группы». 

Значимых различий по отдельным шкалам пси-
хологических тестов творческого мышления выяв-
лено не было. Полученные результаты доказывают 
еще раз значимость влияния креативности на вы-
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полнение профессиональных задач. Респонден-
ты выделенных групп обладают средним уровнем 
креативности, а не высоким, как предполагалось 
в гипотезе. Полученные результаты доказывают 
факт необходимости креативного мышления и 
творческого подхода к решению проблем в профес-
сиональной деятельности (умение решать нестан-
дартные задачи, находить оригинальные подходы 
к выполнению служебных задач), будут эффектив-
ными в профессиональной деятельности только при 
среднем уровне развития креативности. При низком 
уровне креативности сотрудник мыслит шаблонно, 
что не допускается в специфике профессиональной 
деятельности сотрудника отдела по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел. Высокий 
уровень креативности напрямую связан с проблем-
ным восприятием окружающих его людей, поис-
ком нестандартных решений; очень часто связан со 
страхом принятия решений; повышенной чувстви-
тельностью, приводящей к неврозоподобному со-
стоянию.

В результате проведенного исследования мы 
еще раз доказываем важность креативного мышле-
ния в профессиональной деятельности сотрудников 
отдела по работе с несовершеннолетними органов 
внутренних дел.
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В рамках осуществления принципа непрерыв-
ного обучения организация высшего юридического 
заочного образования в системе МВД России обе-
спечивает сотрудникам органов внутренних дел ре-
альное претворение в жизнь гарантированного Кон-
ституцией права на образование. 

Выполняя социальный заказ Министерства вну-
тренних дел по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, деятельность образователь-
ных учреждений МВД РФ направлена не только 
на предоставление знаний общеобразовательных 
и профессиональных учебных дисциплин, но и на 
совершенствование личности сотрудника органов 
внутренних дел, формирование его разносторон-
них общественно-политических взглядов, высоких 

моральных качеств. При этом содержание профес-
сиональной деятельности сотрудника выступает 
тем ориентиром, который позволяет ставить адек-
ватные целям задачи обучения. Исполнение сотруд-
никами органов внутренних дел своих служебных 
обязанностей неразрывно связано с необходимо-
стью постоянного обновления знаний, освоением 
положений новых нормативных актов, приемов и 
методов правоохранительной деятельности. Отста-
вание уровня юридической подготовки от требова-
ний жизни порождает порой серьезные конфликты, 
поскольку непосредственно затрагивает интересы 
государства, общества и гражданина. С этой точки 
зрения заочное обучение предоставляет сотрудни-
кам органов внутренних дел широкие возможности 
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для приобретения и пополнения правовых знаний 
на основе современных достижений юридических 
и иных наук, специальных дисциплин, накопленно-
го правового опыта.

Очевидно, что между очной и заочной форма-
ми обучения имеются существенные различия. Так, 
если система обучения (и связанная с этим спец-
ифика подходов к нему) на очной форме нацелена 
на перспективу и обучающиеся сегодня будут при-
менять полученные знания в будущем, в условиях, 
которые так или иначе будут отличаться от условий 
периода их обучения, то для заочной формы дело 
обстоит несколько иначе. Данная форма связана с 
обучением людей, как правило, уже в достаточной 
степени зрелых, сформировавшихся и в житейском 
и в профессиональном плане. Людей, которые ожи-
дают и предъявляют к системе своего обучения 
определенные, четко представляемые ими прагма-
тичные требования. Они видят в получении высше-
го юридического образования путь к совершенство-
ванию личного социального и профессионального 
престижа, расширению необходимых для работы 
знаний.

Заочное обучение, основным методом которого 
является самообразование, позволяет формировать 
такие качества, которые в полной мере отвечают 
требованиям, предъявляемым к современному спе-
циалисту.

Характерной особенностью заочного обучения, 
в отличие от очного, является имеющаяся у обучаю-
щихся возможность уже сегодня реализовать полу-
ченные знания на практике. 

Таким образом, заочное обучение способствует 
повышению уровня образованности работающих 
сотрудников, обеспечивая высокую степень адап-
тивности получаемых ими теоретических знаний к 
решению профессиональных задач, формируя пси-
хологическую готовность к совершенствованию 
качества своего труда. Заочная форма обучения в 
своей основе реализует идею соединения обучения 
с производственной деятельностью, отвечает прин-
ципам политехнизма, доступности и самообразова-
ния1.

Поскольку в процессе заочного обучения сам 
обучающийся играет ведущую роль, постольку 
возможно говорить о том, что он является одно-
временно и субъектом и объектом педагогического 

воздействия. Как отмечают исследователи проблем 
обучения взрослых (А.А. Андреев, А.В. Беспалько, 
С.И. Змеев и др.), взрослый обучающийся стре-
мится к самореализации и самостоятельности и 
вполне осознает свою готовность к этому2. Также 
можно с уверенностью утверждать, что взрослый 
обучающийся обладает житейским и профессио-
нальным опытом, который может быть использован 
в качестве важного источника обучения. Взрослые 
люди получают образование для решения важных 
жизненных проблем и достижения конкретных це-
лей. Учебная деятельность таких студентов в зна-
чительной степени детерминируется временными, 
пространственными, бытовыми, профессиональ-
ными, социальными факторами, которые, в свою 
очередь, обусловливают содержание и методы об-
учения. Наконец, учебный процесс взрослого об-
учающегося организован в виде совместной дея-
тельности обучающего и обучающегося на всех его  
этапах3. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что в за-
очном обучении следует использовать андрагогиче-
ские4 принципы заочного обучения, такие как:
	 осознанность обучения и его мотивации;
	 стремление обучающегося к самореализации и 

самостоятельности; 
	 приоритет самостоятельного обучения. Под 

самостоятельной деятельностью понимается са-
мостоятельная организация обучающимися по-
знавательного процесса. Таким образом, само-
стоятельная работа становится основным видом 
их учебной работы; 

	 принцип совместной деятельности. Данное 
требование предусматривает совместную дея-
тельность обучающего и обучающегося по пла-
нированию, реализации, оцениванию и коррек-
ции учебного процесса; 

	 принцип опоры на опыт обучающегося. Со-
гласно этому принципу, жизненный опыт об-
учающегося используется в качестве одного из 
источников обучения как самого обучающегося, 
так и его коллег; 

	 индивидуализация обучения. В соответствии 
с этим принципом каждый обучающийся со-
вместно с преподавателем на основе своего жиз-
ненного и профессионального опыта формирует 
собственную программу подготовки, с учетом 
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исходного уровня как образовательных, так и 
специальных знаний5. 
Из числа отмеченных факторов особую уязви-

мость имеет такая особенность, как значительная 
самостоятельность обучения, которая замыкает на 
себя множество иных специфичных черт данно-
го вида обучения. Как правило, к подобной само-
стоятельности обучающиеся не готовы и поэтому 
перед преподавателями, осуществляющими учеб-
ный процесс по заочной форме обучения, стоит 
обязательная задача поэтапной организации и ме-
тодического обеспечения самостоятельной работы  
слушателей. 

Таким образом, при организации учебного про-
цесса, разработке и внедрении программ обучения 
для взрослой аудитории, необходимо учитывать ее 
андрагогические особенности. Прежде всего, это 
отсутствие четкого понимания существенного отли-
чия андрагогических особенностей при формирова-
нии и подготовке программ обучения. Однако, как 
показывает практика, такие материалы стандарти-
зированы для очной и для заочной форм обучения 
и отличаются лишь объемом учебного материала и 
сокращенными учебными часами для слушателей-
заочников за счет увеличения времени, отводимого 
на самостоятельную работу. Отмеченное требует от 
преподавателя большого педагогического мастер-
ства при определении оптимальной логики подачи 
учебного материала, досконального знания учебной 
дисциплины для выявления ее «реперных» точек и 
дополнительной организации индивидуальных кон-
сультаций. Такое положение накладывает на обуча-
ющего дополнительные обязанности по подаче об-
учающимся необходимых сведений, что и делается, 
в значительной степени, за счет «педагогического 
мастерства». 

С данной проблемой напрямую связана и дру-
гая, заключающаяся в недооценке преподавателями 
особенностей разноуровневых и разновозрастных 
групп слушателей-заочников (степень житейского 
и профессионального опыта, стремление к самосто-
ятельности, социальный статус, индивидуальные 
особенности характера и др.), что может привести к 
поверхностному изучению отдельных тем, а иногда 
и к конфликтным ситуациям6. 

Однако, несмотря на то, что заочная форма об-
учения, так или иначе, рассматривается многими 

исследователями, приходится констатировать, что 
этот вид получения образования еще недостаточ-
но изучен. В то время как перспективы, связанные 
с ней, заключаются в успешном сочетании учебы с 
практической деятельностью, что неразрывно свя-
зано с мотивацией обучения, возможностью полу-
чения необходимой для выполнения повседневных 
служебных обязанностей информации, доступно-
стью последней, ее полнотой, оперативностью и 
адекватностью поставленным задачам.

Педагогическая практика, как отечественная, 
так и зарубежная, убедительно показывает, что за-
очная форма обучения не только жизнеспособна, 
но, более того, имеет значительный творческий по-
тенциал в деле обучения и подготовки професси-
ональных кадров. Она отличается от других форм 
более индивидуализированным подходом к процес-
су обучения, отсутствием каких-либо возрастных 
ограничений, экономической выгодностью, быстро-
той внедрения полученных знаний в практическую 
деятельность7. 
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Аннотация. Изучены показатели социально-психологического климата с целью исследовании восприятия условий 
профессиональной деятельности педагогами коррекционных учреждений. Проведен сравнительный анализ особенностей 
эмоциональной, когнитивной, поведенческой составляющей социально-психологического климата, удовлетворенность раз-
ными аспектами условий трудовой деятельности. Установлено отсутствие достоверных различий в оценке социально-пси-
хологического климата в коллективах коррекционных и массовых образовательных учреждений.

Ключевые слова: педагог, педагог коррекционного учреждения, условия трудовой деятельности, социально-психоло-
гический климат. 

Annotation. With a view to study the perceptions features of the correctional educational institutions teachers professional 
activity conditions studied indicators of social-psychological climate. The comparative analysis of the characteristics of the emotional, 
cognitional, behavioral component of the social-psychological climate, as well as satisfied of the different aspects of the conditions 
of labor activity. Set the lack of reliable differences — the differences in the assessment of the social-psychological climate in the 
collective correctional and mass educational institutions.

Keywords: teacher, teacher correctional institution, conditions of labour activity of social-psychological climate.

В условиях современной системы комплексно-
го сопровождения развития ребенка, ставшей не-
отъемлемой составляющей специального и инклю-
зивного образования, каждый специалист должен 
уметь работать во взаимодействии с другими, по-
нимать язык коллег со смежными специальностями, 
обмениваться значимой информацией, увязывать 
содержание тех или иных элементов своей работы 
с элементами работы других [5]. 

Конструктивное взаимодействие с коллегами 
по работе, совместное разрешение повседневных 
задач, взаимодействие, направленное на достиже-
ние общей цели — все эти составляющие являются 
неотъемлемой частью труда педагогических работ-
ников. Будет ли это взаимодействие успешным, во 
многом определяется общими условиями деятель-

ности, которые сложились в коллективе, а также 
характером взаимоотношений сотрудников [3, 4]. 
Такой аспект деятельности профессионального кол-
лектива отражается в понятии социально-психоло-
гического климата.

В современной психологии существуют не-
сколько подходов к пониманию природы социаль-
но-психологического климата [2], но основной 
идеей разных подходов является его понимание как 
объединяющей характеристики, которая является 
состоянием психологии трудового коллектива как 
единого целого, интегрирующего частные и группо-
вые состояния. При этом делается акцент на то об-
стоятельство, что климат не является простой сум-
мой групповых состояний, но представляет собой 
результат их объединения, который обладает соб-
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ственными свойствами и характеристиками, отлич-
ными от характеристик отдельных составляющих.

Социально-психологический климат определя-
ется рядом факторов, которые принято разделять 
на факторы макросреды и факторы микросреды. К 
первым относятся условия социального простран-
ства, в котором функционирует конкретная органи-
зация. Ко вторым — конкретные материальные и 
психологические условия, в которых протекает по-
вседневная профессиональная жизнь человека. Эту 
группу факторов принято подразделять на факторы 
материально-вещной среды, социально-психологи-
ческие факторы и индивидуально-психологические 
факторы. 

На основании того, что социально-психоло-
гический климат во многом определяет степень 
комфортности самоощущения работников в кон-
кретной профессиональной среде, оценить его 
состояние в коллективе позволяет такой важный 
показатель, как «удовлетворенность — неудовлет-
воренность». Его составляющие представляют су-
щественный интерес — не только психологический, 
но и управленческий, поскольку субъективная удов-
летворенность каждого работника рассматривается 
как одна из целей руководителя коллектива. В этой 
связи уместно вспомнить широко используемую 
в психологии управления двухфакторную теорию 
мотивации Ф. Герцберга. Эта теория предполагает, 
что все побуждения к труду основываются на двух 
группах потребностей — мотиваторах, направлен-
ных на удовлетворенность (потребность в призна-
нии, в наличии возможности учиться и развиваться, 
в социальном уважении, в профессиональной от-
ветственности, в перспективах самореализации), и 
гигиенических (или поддерживающих) факторах, 
направленных на неудовлетворенность и ее устра-
нение (потребность в безопасности, удовлетворяю-
щей индивидуальные запросы в заработной плате, 
благоприятном социально-психологическом кли-
мате, хороших условиях труда и т.п). Учитывая тот 
факт, что организация оптимальных условий для 
реализации педагогической деятельности должна 
рассматриваться как одна из стратегических целей 
образовательного учреждения [1], исследование 
особенностей социально-психологического клима-
та в педагогических коллективах представляется 
актуальным.

С целью изучения восприятия условий трудо-
вой деятельности специалистами коррекционных 
образовательных учреждений нами обследовано 
две группы педагогов. Экспериментальную группу 
составили 264 специалиста, работающих в системе 
специального образования. Контрольную группу — 
238 специалистов, работающих в системе массово-
го образования. 

Для решения поставленных задач нами ис-
пользована экспериментально-психологическая 
методика «Диагностический опросник социаль-
но-психологического климата группы» А.Ю. Ша-
лыто, О.С. Михалюк. Данная методика позволяет 
оценить эмоциональный, когнитивный и поведен-
ческий компоненты социально-психологического  
климата.

Наиболее высоко педагоги оценивают эмоцио-
нальный компонент социально-психологического 
климата, в качестве существенного признака кото-
рого рассматривается критерий привлекательно-
сти на уровне понятий «нравится — не нравится», 
«приятный — неприятный». Это свидетельствует 
о том, что педагоги демонстрируют взаимное эмо-
ционально-позитивное принятие. Данный факт 
представляется важным, так как умение взаимо-
действовать с коллегами является важнейшим ус-
ловием эффективности профессиональной деятель-
ности педагога, его профессионально значимым 
качеством. При этом одного такого умения недо-
статочно. Должно быть желание и стремление к 
его реализации, что крайне затруднительно при от-
сутствии благоприятного эмоционального фона в  
коллективе.

Исследование степени удовлетворенности эмо-
циональным компонентом социально-психоло-
гического климата позволяет утверждать, что его 
позитивная оценка является доминирующей как в 
массовых, так и в коррекционных образовательных 
учреждениях. 

Основным критерием для когнитивного компо-
нента используется переменная «знание — незнание 
особенностей членов коллектива», при чем под осо-
бенностями подразумеваются как качества, непо-
средственно связанные с выполняемой работой, так 
и личностные свойства, раскрывающиеся обычно в 
процессе неформального общения. Этот компонент 
социально-психологического климата оценивается 



Вестник Московского университета МВД России302 № 12 / 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ниже, чем эмоциональный, но имеет все же высо-
кие показатели. Достаточно адекватное понимание 
профессиональных и личностных качеств коллег 
является признаком возможностей конструктивного 
взаимодействия. Для коррекционных образователь-
ных учреждений это особенно актуально, так как 
преемственное и последовательное взаимодействие 
специалистов разного профиля является необходи-
мым для обеспечения целенаправленной работы с 
ребенком, имеющим ограниченные возможности 
здоровья. 

Вопросы, направленные на измерение поведен-
ческого компонента, сконструированы в соответ-
ствии с критерием «желание — нежелание работать 
в данном коллективе», «желание — нежелание об-
щаться с членами данного коллектива в сфере до-
суга». Педагоги оценили этот компонент наиболее 
низко. Такие данные можно трактовать как приори-
тет эмоционального общения над действенным, что 
требует усиления управленческих воздействий с 
точки зрения более широкого внедрения командных 
методов работы, и, прежде всего, проектных. Следу-
ет учитывать тот факт, что значительное количество 
вопросов используемой методики, направленных 
на оценку поведенческого компонента социально-
психологического климата, ориентировано на изме-
рение отношения к взаимодействию за пределами 
образовательного учреждения, в неформальном его 
аспекте. Поэтому при совершенствовании органи-
зационной культуры образовательного учреждения 
вряд ли стоит рассчитывать на существенное увели-
чение показателей по отношению к поведенческому 
компоненту.

Сравнительно низкие показатели оценки по-
веденческого компонента могут свидетельствовать 
и о том, что большинство членов педагогического 
коллектива за пределами работы практически не 
общаются между собой, т.е. их связывают толь-
ко профессиональные отношения. Однако, наши 
предположения о трудностях формирования пред-
полагающей становление таких отношений орга-
низационной культуры не снижает значимости и 
необходимости расширения социальных контактов 
между членами коллективов, формирования чувства  
сплоченности. 

Достоверных различий при математико-стати-
стическом анализе полученных данных по оцен-

ке компонентов социально-психологического 
климата в исследуемых группах не установлено  
(p>0,05). 

Понимание роли и особенностей социально-
психологического климата в рассмотренном кон-
тексте для принятия управленческих решений об 
организации психологической поддержки педаго-
гов будет недостаточным, если не учесть степень 
удовлетворенности сотрудников разными аспекта-
ми трудовой деятельности. Возможности методики 
«Диагностический опросник социально-психологи-
ческого климата группы» позволяют решить и эту 
задачу. 

Большинство составляющих (8 из 10) оценива-
ются педагогами положительно. Наиболее высокие 
оценки получены по показателям: работа в целом, 
уровень организации работы и отношения с непо-
средственным руководителем. Полученные данные 
могут свидетельствовать в пользу положительной 
рабочей установки.

Отрицательно оцениваются состояние оборудо-
вания и размер заработной платы. При этом педа-
гоги коррекционных образовательных учреждений 
оценивают состояние оборудования ниже, чем пе-
дагоги массовых. Это может объясняться необходи-
мостью более сложного оборудования и дидакти-
ческого материала в специальных школах, с одной 
стороны, и более широким внедрением информа-
ционно-коммуникационных технологий в массо-
вой школе, — с другой. В то же время, педагоги 
массовых образовательных учреждений оценивают 
уровень заработной платы существенно ниже, чем 
их коллеги из коррекционных. Возможно, суще-
ственную роль играет мотивация к работе в систе-
ме образования и большая представленность стар-
ших возрастных групп педагогов в специальном  
образовании.

Отрицательные значения позволяют сде-
лать вывод о необходимости дополнительных 
управленческих усилий, направленных, прежде 
всего, на дальнейшее совершенствование ма-
териально-технической базы и изыскание до-
полнительных возможностей мотивирования и 
стимулирования для компенсации неудовлетво-
ренности заработной платой. Как известно, сре-
ди основных групп мотиваторов выделяют пси-
хологические, социальные и экономические. 
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Очевидно, что в организации поддержки педа-
гогов на первый план выходят психологические, 
что требует разработки и широкого внедрения 
технологий психологического сопровождения  
педагогов.
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Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 
2-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный 
учебник». Гриф НИИ образования и науки. / Под ред. И.А. Климова. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 407 с.

Изложены базовые положения оперативно-розыскной деятель-
ности (ОРД) в Российской Федерации. Приведены материалы, ка-
сающиеся оперативно-розыскной тактики, агентурного метода 
ОРД, финансового обеспечения, тактических особенностей дея-
тельности различных субъектов ОРД по выявлению конкретных 
преступлений и других вопросов, составляющих государственную  
тайну.

В основе учебника — Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. (с последующими много-
численными изменениями и дополнениями).

Для студентов, слушателей и курсантов учебных заведений си-
стемы правоохранительных органов Российской Федерации.
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Аннотация. В настоящее время проблема реабилитации детей с различными наследственными заболеваниями приоб-
ретает особую актуальность, так как постоянно растет количество детей с генетическими аномалиями, которые вызывают 
изменения в развитии и функционировании их психики, в частности, создают специфику протекания у них когнитивных 
процессов. 

Был проведен полный цикл нейропсихологической коррекции среди 27 пациентов с наследственными миопатиями 
(18 мальчиков и 9 девочек). До и после реабилитационных мероприятий было проведено комплексное нейропсихологиче-
ское обследование для оценки состояния и динамики когнитивных функций больных. 

Ключевые слова: дети, наследственные миопатии, когнитивная сфера, нейропсихологическое обследование, психоло-
го-педагогическая коррекция.

Annotation. Now the problem of rehabilitation of children with various hereditary diseases gains special relevance because 
the number of children with genetic abnormalities is growing. These genetic abnormalities cause changes in the development and 
functioning of their psyche, for example, create special features of their cognitive processes.

A complete cycle of neuropsychological correction was conducted among 27 patients with hereditary myopathies (18 boys and 
9 girls). A comprehensive neuropsychological study, which assessed the status and dynamics of the cognitive functions of patients, 
was conducted before and after the rehabilitation.

Keywords: children, hereditary myopathy, cognitive sphere, neuropsychological testing, psycho-pedagogical correction. 

В настоящее время реабилитация больных — 
это целостная социальная деятельность людей, объ-
ектом которой является больной человек, дезадап-
тированный к окружающей среде из-за дефектов, 
возникших в результате заболевания. Достижение 
результатов в реабилитации заключается в приме-
нении комплексного интегративного подхода к че-
ловеку, включающего медицинский, психологиче-
ский и социальный аспекты. Целью реабилитации 
является преодоление болезни и восстановление 
личного и социального статуса больного, возвраще-
ние больного в нормальную социальную среду. 

Нейропсихологическая реабилитация — это 
комплексное медико-психолого-педагогическое 
воздействие на дефект: 

	 учитывающее его механизм;
	 предусматривающее аппеляцию к личности 

больного, к малым социальным группам боль-
ного (терапевтическая группа, семья, трудовой 
коллектив); 

	 направленное на восстановление ВПФ как 
на главную задачу, решение которой обеспе-
чивает достижение конечной цели — пси-
хологической реабилитации больного, т.е. 
восстановление его личного и социального 
статуса, возвращение в нормальную соци-
альную среду, к трудовой и общественной  
деятельности [11].
Основными принципами коррекционно-разви-

вающей работы являются следующие [9, 10]:
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1) единства диагностики и коррекции;
2) нормативности развития;
3) коррекции «снизу — вверх»;
4) системности развития психической дея-

тельности;
5) деятельностный принцип коррекции. 
В работах Т.В Ахутиной, А.В. Семенович, 

А.Л. Сиротюк [1, 7, 8] отражены результаты экс-
периментальных исследований по восстановлению 
ВПФ путем сочетания когнитивных методов кор-
рекции с большим количеством сенсорной стиму-
ляции. 

В ряде экспериментальных исследований было 
выявлено, что комплексная активизация моторной, 
кинестетической, зрительной и глазодвигательной 
систем в сочетании с когнитивной нагрузкой улуч-
шает показатели вербальной памяти и произвольно-
го внимания [6]. 

Концепция интегративного влияния полисен-
сорной афферентации на активизацию когнитивной 
деятельности обусловливает полученные в исследо-
ваниях результаты. [2, 3, 5]. 

Начать коррекционный процесс логично с дви-
гательных методов, так как они не только создают 
некоторый потенциал для будущей работы, но и 
активизируют и восстанавливают взаимодействия 
между разными уровнями психической деятельно-
сти. Такое предпочтение объясняется тем, что пси-
хокоррекционное воздействие на сенсомоторный 
уровень вызывает активизацию в развитии всех 
ВПФ. 

Нейропсихологическая коррекция в детском 
возрасте методологически опирается на учение 
А.Р. Лурии и его последователей о иерархическом 
строении и закономерностях развития мозговой 
организации высших психических функций; на 
учение о нейропсихологической реабилитации 
Л.С. Цветковой; на принцип замещающего онто-
генеза А.В. Семенович. Методически она опира-
ется на подобранный для данной группы вариант 
телесно-ориентированных нейропсихологических 
и других коррекционных техник применительно к 
детскому возрасту. 

У детей и подростков с наследственными миопа-
тиями центральным дефектом являются нарушения 
зрительно-пространственной функции, тактильной 
чувствительности и соматогнозиса, обусловленные 

дефицитарностью теменных, теменно-затылоч-
ных и височно-теменно-затылочных отделов коры 
головного мозга. Уровень нейропсихологических 
расстройств у этой категории больных зависит от 
возраста, времени дебюта и длительности течения 
заболевания [4].

Программа нейропсихологической коррекции, 
предназначенная для детей с наследственными мио-
патиями в возрасте от 7 до 11 лет; включает методы 
сенсомоторной, телесно-ориентированной и когни-
тивной коррекции. 

Программа состоит из 3 этапов, расположенных 
по нарастанию сложности упражнений, стимули-
рующих разные модальности. Для каждого занятия 
выборочно проводятся упражнения из разминки (в 
начале занятия), сенсомоторных упражнений, ког-
нитивных упражнений и игр. Рекомендуется про-
водить занятия 2 раза в неделю по 40—50 минут, 
постепенно продвигаясь по этапам. Необходимо 
учитывать медицинские показания для подбора 
упражнений по индивидуальной программе. Заня-
тия могут проводиться индивидуально или в группе 
(3—5 детей).

На первом этапе (продолжительность 3—4 не-
дели) упражнения направлены на изучение ре-
бенком пространства собственного тела, рас-
ширение спектра ощущений и развития тонкой  
моторики.

Упражнения второго этапа (продолжитель-
ность 6—7 недель) направлены на знакомство с 
пространством от себя.

На третьем этапе (продолжительность 
5—6 недель) ставится акцент на освоении ориенти-
ровки пространства между объектами.

Структура занятия:
	 дыхательные упражнения (5 минут);
	 растяжка (5 минут);
	 сенсомоторные упражнения (телесные — 

10 минут, глазодвигательные — 5 минут, упражне-
ния для развития мелкой моторики рук — 10 ми-
нут);

	 упражнения для развития когнитивной сфе-
ры (10—15 минут);

	 упражнения для релаксации (5 минут).
27 пациентов с наследственными миопатиями 

(18 мальчиков и 9 девочек) в возрасте от 7 до 10 лет 
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прошли полный цикл нейропсихологической когни-
тивной коррекции.

Дети, участвующие в программе реабилитации 
имели различные формы наследственных миопа-
тий: 20 пациентов с прогрессирующими мышечны-
ми дистрофиями, 5 — с врожденными структурны-
ми миопатиями и 2 ребенка с митохондриальными 
миопатиями.

У детей, принявших участие в цикле нейроп-
сихологической коррекции, до и после проведения 
реабилитационных мероприятий было проведено 
комплексное нейропсихологическое обследование 
для оценки состояния и динамики когнитивных 
функций больных. 

Примерный план занятия 1 этапа
1 занятие
Разминка
1. «Яйцо». Ребенок садится на пол, подтягива-

ет колени к животу, обхватывает их руками, голову 
прячет в колени («поза эмбриона»), слегка раскачи-
вается до полного расслабления.

2. Упражнение для растяжки. Ребенок ложится 
на спину. Ведущий берет руку ребенка и понемногу 
растягивает (сначала одну, потом другую руку). Да-
лее ребенок выполняет растяжки самостоятельно. 
Аналогичная процедура осуществляется при рас-
тягивании ног. Далее ребенок растягивает тело, по-
тягиваясь руками, ногами, затем — правой и левой 
сторонами тела, пытаясь при этом представить себя 
натянутой струной. 

3. Ребенок дышит с задержкой на вдохе/выдо-
хе в установленном ритме. Ведущий вслух отсчи-
тывает ритм, постепенно увеличивая интервалы от 
3 до 7 секунд (5 раз).

4. Ребенок делает вдох, поднимая руки вверх; 
при выдохе слегка наклоняется вперед, медленно 
опуская руки на пол, говоря вслух: «Вниз». Надо 
стремиться к глубокому вдоху и длительному выдо-
ху (5 раз).

Сенсомоторные упражнения
5. «Бревно». Исходная позиция — лежа на жи-

воте. Ребенок вытягивает руки и перекатывается с 
живота на спину, не скрещивая и не сгибая при этом 
руки и ноги.

6.  «Солдат». Исходная позиция — лежа 
на животе. Ребенок, прижимает руки к бо-
кам, и перекатывается с живота на спину, 

не скрещивая и не сгибая при этом руки и  
ноги. 

7. «Лодка». Ребенок лежит на спине. Изо-
гнувшись, он поднимает голову, руки и ноги. Затем 
упражнение выполняется на животе. 

8. Ребенок, лежа на спине, выполняет свобод-
ные движения глаз из стороны в сторону, вращения, 
сведение глаз к носу.

9. Ребенок лежит на спине. На расстоянии вы-
тянутой руки взрослый двигает яркий предмет в 
разные стороны, по кругу, к носу ребенка. Ребенок 
должен следить за этим предметом глазами, не дви-
гая головой. 

10. «Колечко». Ребенок соединяет в кольцо 
большой палец поочередно с указательным, сред-
ним и т.д., выполняя упражнение в прямом (от ука-
зательного пальца к мизинцу) и в обратном порядке, 
вначале — каждой рукой отдельно, затем двумя ру-
ками.

11. «Кулак—ребро—ладонь». Ребенок повторяет 
за ведущим три положения руки: кулак, ладонь ре-
бром, распрямленная ладонь на плоскости, которые 
последовательно сменяют друг друга. Далее ребе-
нок выполняет упражнение по памяти. 

Когнитивные упражнения
12. «Отыщи фигуру». Ребенок с закрытыми 

глазами ощупывает фигуры с разной фактурой: 
гладкие, бархатистые, шершавые, и т.д. Далее он 
пытается отыскать объекты с поверхностью подоб-
ной фактуры и построить их в том же порядке. Ко-
личество фигур можно увеличивать. 

13. «Скульптор». Ребенку с закрытыми глазами 
придается какая-либо поза (далее 2—3 позы). Нуж-
но, чтобы ребенок запомнил, а затем воспроизвел 
их.

14. Упражнение для релаксации, включающее в 
себя поочередное напряжение и расслабление. На-
пример, «Огонь и лед», «Штанга» и т.п. 

Результаты психолого-педагогической  
коррекции больных с наследственными  

миопатиями 
В результате нейропсихологической коррекции 

у больных с наследственными миопатиями наблю-
далась положительная динамика и, в первую оче-
редь, проявились изменения в когнитивной сфере. 
Это выражалось как в количественных, так и в каче-
ственных изменениях.
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На рис. 1 представлены профили нейропси-
хологических синдромов у детей с наследствен-
ными миопатиями до и после коррекционного  
воздействия.

На рис. 2 представлен характер нарушений ВПФ 
у детей с наследственными миопатиями до и после 
коррекционного воздействия.

Положительная динамика в сфере оптико-про-
странственной деятельности оказалась наиболее су-
щественной и статистически значимой: (р<0,001). 
Значительно улучшились показатели в пробах на 
графический праксис и конструктивную деятель-
ность. 

Несколько менее выражена динамика восприя-
тия в тактильной модальности (ошибки локализа-
ции прикосновений) (р=0,002). Наблюдалось улуч-
шение показателей у 12 детей.

Динамика в области произвольных движений и 
действий проявилась в виде улучшения выполнения 
проб на динамический праксис (у 2/3 детей), умень-
шения количества ошибок в пробе на праксис поз 
(у трети детей) (р=0,006). Улучшения в сфере про-
извольных движений и действий после коррекции 
были не столь значительными, как в графической 
деятельности. 

Положительная динамика после нейропсихоло-
гическая коррекции была отмечена в мнестической 
сфере у 21 ребенка (из 27) (р<0,001).

Нейропсихологическая коррекция оказала бла-
гоприятное влияние и на восстановление интеллек-
туальных функций у более чем 70% детей (р=0,001).

Улучшения в пробах на решение задач после 
коррекции были статистически достоверными; ве-
роятно, это происходило за счет комплексных улуч-
шений регуляторного, нейродинамического и кине-
тического факторов психической деятельности.

Рис. 1. Степень выраженности нейропсихологических 
синдромов у детей с наследственными миопатиями  

до и после коррекционного воздействия

(передне- и заднелобный (ПЛ и ЗЛ), височный (В),  
теменной (Т) височно-теменно-затылочный («ТПО» (ТРО)),  

затылочно-теменной (ЗТ), глубинный синдромы (Г)

Рис. 2. Характер нарушений высших психических функций у детей  
с наследственными миопатиями до и после коррекционного воздействия
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В нейродинамической сфере отмечалась выра-
женная положительная динамика по результатам 
реабилитационных мероприятий: у 20% пациентов 
полностью редуцировались симптомы истощаемо-
сти; у 50% снизилось время выполнения мнестиче-
ских проб и решения задач.

Закономерно, что направленная когнитивная 
коррекция оказывается более эффективной для вос-
становления когнитивных функций, за исключени-
ем области произвольных движений и действий. 
Достоверно установлено, что сочетание сенсомо-
торной и когнитивной коррекции способствует 
восстановлению когнитивных функций, благодаря 
применению метода коркового опосредствования 
движений и, следовательно, активизации коры.

Из-за небольшого количества детей с врож-
денными структурными миопатиями (5 человек), 
и митохондриальными миопатиями (2 человека), 
участвующих в коррекционной программе, нельзя 
сделать вывод о различии влияния коррекционного 
воздействия на больных с разными формами забо-
левания.
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Аннотация. Характеризуются детерминанты, определяющие выбор стратегий проектирования образовательного про-
цесса в системе профессионального образования; инновации в системе профессионального образования; переход к постин-
дустриальному обществу; процессы развития системы профессионального образования; нелинейное развитие; трансформа-
ция образования в ведущую отрасль шестого технологического уклада. Возможными стратегиями являются: трансформация 
образовательных организаций в самообучающиеся; организация внутрифирменной подготовки субъектов образовательных 
систем в области проектировочной деятельности; формирование инновационного мышления и осуществление инновацион-
ной деятельности путем включения субъектов в состояние потока на основе непрерывного личностного и профессиональ-
ного становления.

Ключевые слова: профессиональное образование; образовательный процесс; стратегии проектирования; нелинейное 
развитие; многоуровневая педагогическая система проектирования.

Annotation. The authors characterize some factors, which determine educational process’s designing strategies. These factors 
are: educational system’s innovations; transition to postindustrial society; educational system’s development processes; nonlinear 
development; transformation of educational sphere’s position inside the sixth technological structure. The authors describes possible 
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Современные условия динамичных измене-
ний обусловливают необходимость исследования 
характера взаимосвязей в системе «внешние усло-
вия — профессиональное образование — образо-
вательный процесс» и разработки соответствую-
щих стратегий проектирования образовательного  
процесса.

Анализ литературных источников позволяет вы-
делить следующие основные детерминанты, опре-
деляющие содержание указанных стратегий.

Первая детерминанта связана с инновациями в 
системе образования. Авторы работы [7] полагают, 
что главным отличием инновационного образова-
тельного процесса от традиционного является то, 
что знания, умения и навыки, необходимые для вы-
полнения определенных функций профессиональ-
ной деятельности, определяются не как конечная 
цель обучения, а как средство развития способ-
ности обучающихся к активной, творческой, сози-
дательной деятельности. Из этого следует, что со-
держание профессионального образования должно 
формироваться и представляться обучающимся не 
столько как система знаний, сколько как сфера де-
ятельности.

В.И. Загвязинский, рассматривая стратегиче-
ские ориентиры и перспективы развития отече-
ственного образования, обозначает проблемы поли-
парадигмальности, проектирования опережающего 
образования, сочетания функционирования и ин-
новационного развития образовательных организа-
ций [3].

В целях инновационного развития В.Ф. Взяты-
шев предлагает применять проектно-деятельност-
ный подход, основанный на процессе самооргани-
зации в рамках совместной творческой деятельно-
сти педагогов и обучающихся [1].

Вторая детерминанта обусловливается перехо-
дом к постиндустриальному обществу, становле-
нием экономики знаний и формированием новой 
парадигмы образования. И.В. Ильин, А.Д. Урсул 

отмечают, что глобальное знание, под которым ав-
торы понимают интегративно-общенаучное знание, 
станет фундаментальной платформой развития на-
уки и образования XXI в. Тенденциями развития об-
разования являются модернизация и футуризация, в 
результате которых оно станет инновационно-опе-
режающим [10].

А.И. Субетто устанавливает следующие тен-
денции, характеризующие становление экономики 
знаний [9]:
	 усиление проективности общественного интел-

лекта;
	 синтез разнообразных знаний в процессе про-

ектирования, обусловленный ростом сложности 
проектируемых систем;

	 проблемный характер проектов, определяющий 
необходимость интеграции прикладных науч-
ных исследований и проектного процесса;

	 проектирование принципиально новых междис-
циплинарных, интегративных, проблемно-ори-
ентированных научных комплексов; 

	 увеличение значимости социогенетической 
функции знаний, науки, образования;

	 взаимное соответствие циклов трансформа-
ции сознания, интеллекта и знания (индиви-
дуальные — коллективные — индивидуаль-
ные), носителем которых является система  
образования;

	 «десубъективизация» знаний, обусловленная 
информатизацией.
А.М. Новиков под образованностью в постин-

дустриальном обществе понимает «способность 
общаться, учиться, анализировать, проектировать, 
выбирать и творить» [6, c. 130].

Третья детерминанта характеризует процессы в 
системе профессионального образования:
	 реализация многоуровневой системы образова-

ния;
	 переход от «знаниевых» к «умениевым» компе-

тентностным моделям;

strategies: educational establishment’s transforming to learning organizations; educational systems subject’s in-house designing 
training organizing; innovative thinking and activity’s forming during the flow of non-stop processes of subject’ s self and professional 
development.

Keywords: vocational training; educational process; designing strategies; nonlinear development; multilevel pedagogical 
designing system.
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	 введение в действие профессиональных стан-
дартов;

	 изменение федеральных государственных об-
разовательных стандартов (в части структуры, 
компоновки, предоставления образовательным 
организациям широких возможностей для про-
ектирования образовательных программ).
Четвертой детерминантой является синергети-

ческая парадигма, нелинейное развитие мира, не-
линейное мышление. Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов 
утверждают, что для встраивания человека в про-
цессы коэволюции и обеспечения его активной дея-
тельности необходимо сформировать [4]:
	 интеллектуальную синергию между предсказа-

нием, производством инноваций и предприни-
мательской (управленческой) деятельностью;

	 умение мыслить глобально и действовать адек-
ватно ситуации;

	 нелинейные обратные связи между субъектами 
и средой их активности в целях достижения си-
нергетического эффекта;

	 установку на осуществимое будущее (когерент-
ность, заключающуюся в согласовании познава-
тельных и конструктивных способностей субъ-
ектов и неявных тенденций среды).
В указанных целях предлагается использовать 

синергетические методы образования, предполага-
ющие формирование таланта у людей [5]:
	 самообразование (овладение способами попол-

нения знаний и быстрой ориентации в сложно-
организованных базах данных и разветвленных 
системах знания; роль педагога — помощь в 
передаче этих способов);

	 нелинейный диалог (создание условий, опре-
деляющих возможности: порождения знаний 
самими обучающимися, их активного и продук-
тивного творчества; выбора наиболее благопри-
ятного пути из спектра путей, обусловленных 
внутренними свойствами системы, и овладения 
нелинейной ситуацией; попадания педагогов и 
обучающихся в самосогласованный темпомир в 
результате совместной активности);

	 пробуждающее обучение (малое резонансное 
воздействие, стимулирующее самоуправляемое 
развитие в направлении собственного благопри-
ятного пути, открытие себя или сотрудничество 
с самим собой / другими людьми);

	 обучение как адаптивная модификация (уско-
ренный переход к новым модифицированным 
структурам знания, матричная передача целост-
ных образцов знания);

	 обучение как фазовый переход (серия событий 
качественной перестройки аттракторов, в ре-
зультате чего человек становится иным);

	 гештальт-образование (передача целостных 
блоков информации, качественная смена схем, 
паттернов мышления, перестройка конфигура-
ции ситуации обучения).
Е.А. Солодова аргументирует важность освое-

ния обучающимися фундаментальных знаний «ос-
новных законов развития эволюции общества и на-
уки, которые являются гарантом, базисом, на кото-
ром можно строить любое дальнейшее, непрерывно 
изменяющееся знание» [8, c. 87].

Пятая детерминанта актуализируется в рам-
ках становления образования в качестве несу-
щей отрасли шестого технологического укла-
да [2], что обусловливает необходимость орга-
низации параллельных синхронизированных 
процессов опережающей подготовки педагогов и  
обучающихся.

Традиционные стратегии проектирования обра-
зовательного процесса предполагают: 
	 в концептуальном плане — разработку прогно-

стической модели профессиональной деятель-
ности (совокупность моделей деятельности и 
личности специалистов);

	 в технологическом плане — последовательное 
определение элементов проектируемых педаго-
гических систем (концепции — педагогические 
подходы — цели — содержание — методы — 
формы организации — средства — методы кон-
троля — условия реализации);

	 в организационном плане — формирование об-
разовательных программ выпускающими кафе-
драми при минимальном участии субъектов об-
разовательных систем.
Ведущими параметрами формирования пер-

спективных стратегий проектирования образо-
вательного процесса, по нашему мнению, могут  
быть:
	 профессиональная деятельность (в статическом 

формате — инвариантная фрактальная структу-
ра деятельности; структура доменов професси-
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ональной области; виды и функции профессио-
нальной деятельности, определяемые в резуль-
тате совокупного анализа профессиональных 
стандартов и федеральных государственных 
образовательных стандартов; в динамическом 
формате — тенденции изменения професси-
ональной деятельности, устанавливаемые по 
итогам форсайт-исследований);

	 знание (современная структура знания; уровень 
комплексификации; степень соотношения в си-
стеме «знание — время — содержание образо-
вания»; уровни междисциплинарности, поли-
дисциплинарности, кроссдисциплинарности);

	 нелинейное развитие (выполнение полного 
цикла проектирования; темпоральность; много-
мерность; характер закономерностей (экспонен-
циальный; синусоидальный; спиралевидный; 
S-образный); совокупность альтернативных 
траекторий; дополнительность; опережающий 
характер).
Считаем, что соотношение «весов» данных па-

раметров в процессе формирования конкретных 
стратегий должно обусловливаться уровнем обра-
зования, для которого проектируются образователь-
ные программы, и конкретными целями образова-
тельных программ.

В нелинейных условиях проектирование об-
разовательного процесса целесообразно осущест-
влять в рамках следующих стратегий:
	 трансформация образовательных организаций в 

самообучающиеся;
	 организация подготовки субъектов образова-

тельных систем в области проектировочной де-
ятельности;

	 обеспечение формирования инновационного 
мышления субъектов образовательных систем 
и осуществления инновационной деятельности 
путем включения в состояние потока на основе 
непрерывного процесса личностного и профес-
сионального становления.
Проектирование следует осуществлять на осно-

ве многоуровневой педагогической системы и рас-
сматривать в совокупности следующих аспектов: 
организационно-проектировочный; знаниево-про-
ектировочный; коммуникативно-проектировочный; 
программно-проектировочный; субъектно-проекти-
ровочный.

В рассматриваемом случае отражение ведущих 
параметров в содержательной части стратегий мо-
жет производиться следующим образом.
	 В концептуальном плане:
•	 гармонизация многополярных целей, мно-
гоаспектных содержания и технологий;
•	 «разворот» образовательных программ в 
направлении будущего, опережающий характер;
•	 переход от информационного образования к 
методологическому;
•	 развертывание логики и структурирование 
образовательных программ в целях формирова-
ния инновационных характеристик мышления 
субъектов образовательных систем;
•	 субъектная ориентация; подготовка обучаю-
щихся к действиям в нестандартных условиях;

	 В технологическом плане:
•	 применение специально разработанного 
проектировочного инструментария (много-
мерные проектировочные задачи; смысловые 
линии; смысловые узлы; планы личностного 
и профессионального становления, структур-
но соответствующие формируемым компетен-
циям, этапам технологии формирования си-
стемного мышления, последовательно-парал-
лельному освоению видов профессиональной  
деятельности);
•	 обеспечение обучающимся возможностей 
многомерного движения в образовательном 
пространстве посредством формирования ин-
дивидуальных планов личностного и профес-
сионального становления, значительного рас-
ширения перечней альтернативных учебных 
дисциплин и предоставления реального выбора, 
использования возможностей дополнительных 
образовательных программ и программ профес-
сионального обучения для формирования акту-
альных и перспективных компетенций;
•	 создание корпоративной информационной 
среды (поле ценностей и смыслов; поле тезау-
руса; поле информации; поле методологических 
знаний и проектировочной деятельности);

	 В организационном плане:
•	 создание системы внутрифирменной подго-
товки субъектов образовательных систем;
•	 организация последовательно-параллель-
ного поуровневого проектирования образова-
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тельного процесса в различных организацион-
ных форматах с привлечением всех категорий 
стейкхолдеров;
•	 актуализация возможностей коллективной 
мыследеятельности субъектов образовательных 
организаций для обеспечения генерации новей-
шего знания и инновационного развития в рам-
ках реализации инновационных форм корпора-
тивного образования.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы клинического юридического образования. Раскрываются основные цели дея-
тельности юридических клиник в образовательных учреждениях: образовательная, социальная и взаимодействия полиции 
с населением.
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Annotation. The article considers the questions of clinical legal education. Discusses the main objectives of activity of legal 
clinics in the educational institutions: educational, social and police interaction with the public.
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В настоящее время клиническое движение или 
клиническое образование получает все большее 
распространение. Говоря о клиническом юридиче-
ском образовании, в первую очередь, имеют в виду 
образовательную программу профессиональной 
подготовки юристов.

 Еще в 1850-х годах известный цивилист, про-
фессор Казанского университета Д. Мейер выска-
зался за введение клинической формы подготовки 
юристов, которая в период обучения позволяла при-
менять полученные знания и умения в ходе оказа-
ния юридической помощи. Устройство клиники 
виделось профессору «весьма простым». Бедные 
люди, нуждающиеся в советах и помощи по каким-
либо, касающимся их, в присутственных местах 
делам, обращаются по усмотрению своему к заве-
дующему практикой, в присутствии его учеников 
сообщают надлежащий случай, который и подвер-
гается обсуждению, результатом чего может быть, 
смотря по данным, какое-либо одобряемое настав-
ником указание. По желанию советующегося тут же 
может быть для него безвозмездно сочинена нуж-
ная бумага — прошение, докладная записка, проект 
акта и т.д. Если дело таково, что интересант станет 

являться неоднократно, то оно может быть поруче-
но одному из практикантов, так что на попечении 
каждого из них может остаться по одному делу или 
по несколько, разумеется, под руководством и от-
ветственностью наставника. Практическая деятель-
ность эта отнюдь не должна доходить до ходатай-
ства по делу, не совместимого с назначением учеб-
ного заведения, почему строго исключаются всякие 
сношения с присутственными местами и действия, 
основанные на верящих письмах1.

В 1990-х годах наблюдается новый этап разви-
тия юридических клиник в России. В 1995 г. на базе 
Петрозаводского государственного университета 
была открыта первая юридическая клиника на пост-
советском пространстве. 

Создание юридических клиник в современной 
российской истории проходило на базе не только вузов, 
но и НКО. Наиболее крупными юридическими клини-
ками, включенными в образовательный процесс вуза 
и работающими с реальными клиентами, были клини-
ки, созданные на базе Архангельского государствен-
ного технического университета (директор Т.А. Зы-
кина), Красноярского государственного университета 
(директор А.С. Горелик), Санкт-Петербургского госу-
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дарственного университета (директор Е.Н. Доброхо-
това), Северо-Кавказского государственного техни-
ческого университета (директор Л.А. Воскобитова), 
Тверского государственного университета (директор 
Л.П. Михайлова). Данный этап закончился тем, что в 
2003 г. клиницистами первого поколения современ-
ных российских юридических клиник были разрабо-
таны минимальные стандарты юридических клиник. 
К началу 2000 гг. в России насчитывалось более 100 
юридических клиник2.

 На сегодняшний день, юридические клиники 
организуются при вузах, учебно-научных центрах, 
центрах поддержки правовых реформ, правозащит-
ных, политических, иных общественных организа-
циях, а так же при органах власти и самоуправления.

Особое внимание на необходимость создания 
юридических клиник среди вузов системы МВД 
обратил внимание Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал — полковник полиции  
В.А. Колокольцев, посетивший Санкт-Петербургский 
университет МВД России 1 июля 2014 г. Министр оз-
накомился с деятельностью юридической клиники 
Санкт-Петербургского университета МВД России 
и внес предложение по обмену опытом с другими 
образовательными организациями системы МВД. 
В ходе реализации данного предложения в октябре 
2014 г. в Санкт-Петербургском университете МВД 
России прошел первый всероссийский экспертный 
семинар «Юридическая клиника как фактор повы-
шения качества юридического образования», кото-
рый в настоящее время стал ежегодным.

Существование юридической клиники — пло-
щадки, где гражданам оказывается бесплатная юри-
дическая помощь, безусловно, представляется важ-
ным для каждого юридического вуза, в том числе и 
системы МВД. Генерал — лейтенант полиции В.А. Ку-
дин, начальник Санкт-Петербургского университета 
МВД России отметил, что юридические клиники в об-
разовательных организациях отражают три цели: об-
разовательную, социальную и цель взаимодействия 
полиции с населением3.

Остановимся на рассмотрении каждой цели бо-
лее подробно.

Образовательная цель является многоплано-
вой и касается самих курсантов, выработки у них 
определенных профессиональных и личностных 
компетенций. Необходимо стремиться к тому, что-

бы в процессе обучения курсанты получали навыки 
и умения, необходимые для будущей правоприме-
нительной деятельности. Для этого требуется со-
вершенствование подготовки обучаемых к работе в 
юридической клинике и повышение качества мето-
дик ее деятельности.

Особую роль в этом образовательном процессе 
играют преподаватели — кураторы, от уровня ква-
лификации, опыта и мастерства которых во многом 
зависит успешность работы курсантов по опросу 
клиентов и их консультированию.

Последовательное включение обучаемых в ре-
шение реальных правовых ситуаций, выполнение 
ими задач по применению норм права с целью за-
щиты интересов гражданина, охраняемых законом, 
обеспечивает непрерывность и последовательность 
вхождения будущего юриста в профессиональную 
деятельность4.

Сегодня особенно важным для формирования 
профессиональных компетенций будущих юристов 
является практическая направленность. 

В этой связи, консультирование можно рассма-
тривать как метод практического обучения, благо-
даря которому начинает формироваться представ-
ление о системе практических навыков, которые 
необходимо формировать у обучающихся.

По мнению некоторых авторов, возрастание 
роли юридических знаний происходит, прежде все-
го, потому что это образовательный процесс, кото-
рый способствует активности курсантов, служит 
основой для реализации их знаний в различных от-
раслях права, приучает их к ответственности за раз-
решение конкретной правовой ситуации5.

Открытие клиник при юридических вузах спо-
собствует учебной составляющей данного вопроса, 
поскольку специфика учебного заведения направле-
на, в первую очередь, на обучение и на сокращение 
разрыва между академическим образованием и на-
выками использования полученных знаний на прак-
тике, что является одним из современных требова-
ний к выпускникам. Значительное место занимает 
индивидуальная работа преподавателя с обучаемым, 
цель которой состоит в том, чтобы научить самостоя-
тельно осуществлять основные виды работы.

Уровень развития государства и общества опре-
деляется его способностью обеспечить гарантиро-
ванные конституцией социальные, экономические, 
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политические и иные права и свободы человека и 
гражданина, направленные на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека6. 

Помимо основных социальных гарантий, Кон-
ституция Российской Федерации в ст.48 гарантирует 
каждому право на получение юридической помощи7. 
При этом положения названой статьи Конституции 
предусматривали отсылочную норму, устанавлива-
ющую, что в случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно. Эта 
норма нашла свое отражение в Федеральном законе 
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации»8.

Социальная функция работы юридических клиник 
проявляется в том, что определенные категории населе-
ния получают бесплатную юридическую помощь.

Социальная составляющая находит свое вопло-
щение еще и том, что создание юридических кли-
ник ставит перед собой цель воспитать юристов но-
вого поколения. В этой связи, представляется важ-
ным уделять пристальное внимание юридической 
профессиональной этике, поскольку помимо цели 
формирования навыков и умений, связанных с ока-
занием юридической помощи, здесь реализуется и 
цель получения навыков работы с населением, кото-
рая является не менее важной по своей значимости9.
Это способствует формированию у курсантов твер-
дых этических убеждений и понимания гуманности 
профессии юриста10.

Повышение доступности правовой информации 
для населения является одной из важнейших задач 
в деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации. Вместе с тем, в ст. 23 ФЗ от 21 ноября 
2011 г. № 324, которая посвящена непосредствен-
но юридическим клиникам, указано, что одной из 
целей ее функционирования является правовое 
просвещение населения. Юридическая клиника 
способствует приобретению навыков правового ин-
формирования и консультирования граждан в целях 
популяризации знаний о правах, свободах и обя-
занностях граждан, о порядке их осуществления и 
создает условия доступности правовой информации 
для малообеспеченных слоев населения. 

Цель взаимодействия полиции с населением по-
средством функционирования юридической клини-
ки достигается за счет проявления гуманитарного, 

открытого, демократического характера деятель-
ности органов внутренних для по отношению к на-
селению, их способности оказывать непосредствен-
ную юридическую помощь гражданам.

Продвижению клинического образования в выс-
ших учебных заведениях способствуют принима-
емые нормативные акты: Приказ Минобразования 
России от 30 сентября 1999 г. № 433, которым был 
утвержден перечень учебных заведений, предусма-
тривающих открытие и функционирование юриди-
ческих клиник; Решение коллегии Министерства 
юстиции Российской Федерации от 23 ноября 2012 г. 
«О состоянии системы оказания бесплатной помощи 
в Российской Федерации»; положения Федерального 
закона « О бесплатной помощи в Российской Феде-
рации»; Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 ноября 2012 г. № 994 
«Об утверждении порядка создания образователь-
ными учреждениями высшего профессионального 
образования юридических клиник и порядка их дея-
тельности в рамках негосударственной системы ока-
зания бесплатной юридической помощи».

Таким образом, говоря о нормативном регули-
ровании юридических клиник можно сказать, что 
они строят свою деятельность на основании право-
вых актов, таких как федеральный закон и закон 
субъектов РФ, приказов Минобрнауки и приказа на-
чальника образовательного учреждения11.

Большинство авторов, занимающихся вопроса-
ми развития юридического клинического образова-
ния, акцентируют внимание на том, что в настоящее 
время, наряду с теоретико-абстрактным, академи-
ческим обучением, акцент смещается в сторону 
«развивающего обучения». Таким образом, на со-
временном этапе актуальным становится вопрос о 
том, в каких условиях обучаемые получают юриди-
ческие знания и имеют ли они навыки применения 
этих знаний на практике.

Решение проблемы отсутствия у выпускников 
юридических вузов необходимых элементарных 
умений и навыков, необходимых для начала прак-
тической деятельности требует комплексного под-
хода, позволяющего целенаправленно и последова-
тельно решать обозначенную проблему.

Юридические клиники в образовательных учреж-
дениях системы МВД России функционируют срав-
нительно недавно, но опыт их деятельности позволяет 
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говорить о возникающих трудностях, обусловленных 
двойственностью их статуса. 

Не всегда учитывается специфика подготовки 
специалистов в ведомственных вузах. Так, если про-
анализировать статистику, то можно сделать вывод, 
что граждане обращаются с вопросами, относящи-
мися к следующим отраслям права: гражданское, 
гражданское процессуальное, земельное, семейное, 
жилищное, право социального обеспечения. В этой 
связи можно выделить следующую проблему: обу-
чение в вузах МВД происходит в основном по уго-
ловно-правовой специализации, что создает боль-
шие трудности, связанные с подготовкой курсантов 
для консультирования. 

 Обеспечение мест проведения консультаций 
(доступность для граждан, при условии пропуск-
ного режима на территории), возможность доступа 
к справочно-поисковым системам, выход в Интер-
нет — без решения этих вопросов говорить о пол-
ноценном консультировании не приходится; все это 
является важными условиями для оказания полно-
ценной квалифицированной помощи. 

Роль юридических клиник все больше возрас-
тает. Это связано с тем, что в сфере юридического 
образования все больше внимания уделяется прак-
тической составляющей и тем, что в современном 
обществе отмечается тенденция увеличения числа 
субъектов, нуждающихся в бесплатной, но в то же 
время качественной юридической помощи.

Юридическое клиническое образование в Рос-
сии набирает силу. Это свидетельствует о его эф-
фективности и востребованности. От деятельности 
юридических клиник выигрывают все участники 
данного процесса. Обучающиеся приобретают не-
обходимые знания, умения и навыки. Педагоги до-
стигают цели обучения, формируют компетенции. 
Клиенты получают юридическую помощь доста-
точно высокого качества на безвозмездной основе.

Важным и актуальным представляется нала-
живание взаимных связей и обмена опытом между 
различными структурами, оказывающими юри-
дическую помощь гражданам. Помимо взаимного 
обмена опытом, между юридическими клиниками 
разных вузов необходимо устанавливать контакты 
как с государственными органами, так и другими 
организациями, занимающимися оказанием юриди-
ческой помощи в целях взаимного сотрудничества.

Поскольку основной акцент — практическая со-
ставляющая, на наш взгляд, было бы целесообразно си-
стематически организовывать встречи преподавателей, 
кураторов и курсантов с практическими работниками, 
на которых бы рассматривались актуальные пробле-
мы применения гражданского законодательства.

Разные вузы имеют свой положительный опыт, 
а так же сталкиваются с разными проблемами, в 
этой связи проведение совместных семинаров спо-
собствует обмену опытом и повышению эффектив-
ности работы юридических клиник.
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Одной из важных составляющих компонентов лич-
ности в психологии принято рассматривать самооцен-
ку, которая так или иначе определяет ее поведение. 

От самооценки зависят взаимоотношения чело-
века с окружающими людьми, критичность, требо-
вательность к себе, результатам своей деятельно-
сти, отношение к успехам и неудачам.

Самооценка связана с одной из центральных 
потребностей в самоутверждении человека — со 
стремлением найти свое место в жизни (выбрать 
профессию, утвердить себя как члена общества в 
глазах окружающих и в своем собственном мнении). 

Психологические особенности деятельности 
сотрудников правоохранительных органов с учетом 
их самооценки в настоящее время рассматриваются 
в работах Д.А. Честникова, А.А. Фролова Красно-
дарского университета, Т.Ю. Полозовой, С.Ю. Ми-
хайловой — преподавателей Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Профессиональное становление курсантов — 
будущих сотрудников полиции, связано с началь-
ным периодом профессиональной деятельности, 

именно в это время идет активное развитие профес-
сиональных интеллектуальных качеств, индивиду-
ально-психологических особенностей, формирование 
профессиональной самооценки, соответствующих со-
держанию и требованиям этой деятельности [1, c. 49]. 

На этапе профессионального становления само-
оценка является элементом самосознания, проявля-
ющегося в эмоциональном отражении себя, соответ-
ствующего выбранной профессии. Профессиональ-
ное самосознание поэтапно выражается в возрастании 
признаков профессиональной деятельности.

В дальнейшем, по мнению Фролова А.А., само-
оценка выпускников вузов проявляется в организа-
торских способностях, умении брать на себя ответ-
ственность за принятое решение, оценивать соци-
альные процессы [Фролов, с. 226—228].

Проводимое с 2010 г. в Московском универси-
тете МВД России имени В.Я. Кикотя исследование 
самооценки сотрудников полиции направлено на 
изучение факторов надежности, связи самооценки 
с успешностью учебной и служебной деятельности. 
Выборка респондентов составила 20 слушателей 
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2 курса факультета подготовки иностранных спе-
циалистов ФПИС Московского университета МВД 
России, средний возраст 22 года, средний стаж 
службы в ОВД — 2,6 года. 

Для достижения исследовательской цели, изуче-
ния зависимости уровня самооценки и ценностных 
ориентаций личности сотрудников полиции на этапе 
профессионального становления и реализации по-
ставленных задач нами был использован комплекс 
научных методов исследования личности: наблю-
дение, беседа, 16-факторный тест Р. Кеттела, мето-
дика ЦОЛ-1 «Опросник ценностных портретов», 
описанный В. Карандашевым. Методика направле-
на на изучение универсальных, общечеловеческих 
ценностей, существующих в каждой культуре в 
том или ином виде. Кросскультуральный характер 
опросника подтвержден данными исследований в 
54 странах. При создании опросника за основу была 
взята методика М. Рокича [психодиагностический 
комплекс «Мультипсихометр» 2014]. 

Полученные данные проходили обработку с по-
мощью методов математической статистики, про-
граммного пакета Statistica 6.0. Достоверность раз-
личий определялась критерием Спирмена.

По результатам исследования определены сле-
дующие уровни самооценки: 
	 36% опрошенных слушателей имеют высокий 

уровень;
	 30% средний; 
	 34% низкий.

В нашем исследовании выявлено, что высокая 
и заниженная самооценка будущих сотрудников по-
лиции искажает процесс аттракции — адекватного 
восприятия собеседником p-level < 0,05. 

Креме того, оказалось, что, чем ниже аттракция, 
тем выше самостоятельность принятия решения бу-
дущими сотрудниками полиции p-level < 0,05 .

По мнению Л.А. Карпенко, самооценка тесно 
связана с уровнем притязаний человека, т. е. степе-
нью трудности целей, которые он ставит перед со-
бой [2, c. 352].

Мы рассмотрели возможность взаимозависи-
мости самооценки и системы личностных смыслов 
индивида. 

Выбранная для исследования методика ЦОЛ-1 
изучает следующие личностные ценности: кон-
формность, традиции, доброта, универсализм, са-

мостоятельность, стимуляция, гедонизм, достиже-
ния, власть, безопасность. 

1. Ценность власти (Power) — заключается в 
достижении социального статуса или престижа, кон-
троля и доминирования над людьми и средствами. 

2. Достижение (Achievement) — личный успех 
через проявление компетентности в соответствии с 
социальными стандартами, вызывает социальное 
одобрение.

3. Гедонизм (Hedonism) — наслаждение или 
чувственное удовольствие (наслаждение жизнью).

4. Стимуляция (Stimulation ) — стремлении к 
новизне и глубоким переживаниям.

5. Самостоятельность (Self-Direction) — по-
требность в самоконтроле и самоуправлении, авто-
номности и независимости.

6. Универсализм (Universalism) — понимание, тер-
пимость, защита благополучия всех людей и природы. 

7. Доброта (Benevolence) — полезность, ло-
яльность, снисходительность, честность, ответ-
ственность, дружба, любовь.

8. Традиции (Tradition) — уважение, принятие 
обычаев и идей, которые существуют в культуре и 
следование им.

9. Конформность (Conformity) — сдержива-
ние и предотвращение действий, которые могут 
причинить вред другим или не соответствуют соци-
альным ожиданиям. 

10. Безопасность (Security) — безопасность для 
других людей и себя, гармония, стабильность обще-
ства и взаимоотношений. Она производна от базо-
вых индивидуальных и групповых потребностей.

11. Аттракция (Attrahere) — процесс формиро-
вания эмоциональной привлекательности человека, 
значимости, для воспринимающего.

В результате исследования вышеперечислен-
ных личностных ценностей и самооценки выявлена 
корреляционная зависимость между самооценкой 
(16 PF Р. Кеттела) и ценностью власти (методика  
Цол-1) p-level < 0,05. Рис. 1.

Как видно из графика уровень личностной са-
мооценки определяет уровень стремления к власти 
(по оси абсцисс расположены респонденты, по оси 
ординат — индивидуальные результаты в баллах 
личностной самооценки и ценности власти).

Других достовевных показателей зависимости 
влияния уровня самооценки на ценностные ориен-
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тации личности выявлено в исследовании не было, но 
выявлены статистически значимые показатели взаи-
мозависимости изучаемых личностных ценностей.

1. Самооценка, выполняя регуляторную и за-
щитную функции, оказывает влияние на поведение, 
деятельность и развитие личности, ее взаимоотно-
шения с другими людьми. 

В нашем исследовании выявлена статистически 
значимая зависимость между уровнем ценности само-
стоятельности и ценности достижения p-level < 0,05.

Поскольку самооценка складывается под вли-
янием оценки окружающих и, став устойчивой, 
меняется с большим трудом, то изменить ее мож-
но, изменив отношение окружающих (сверстников, 
сотрудников по работе, преподавателей, родных). 
Поэтому формирование оптимальной самооценки 
сильно зависит от справедливости их оценки.

2. Получена зависимость ценности достиже-
ния и гедонизма p-level < 0,05. Высшая форма само-
регулирования на основе самооценки состоит в сво-
еобразном творческом отношении к собственной 
личности — в стремлении изменить, улучшить себя 
и в реализации этого стремления.

3. Защитная функция самооценки, обеспечи-
вая относительную стабильность и автономность 
личности, может вести к искажению социального 
опыта. Выявленная зависимость соблюдения тради-
ций и личностной универсальностью p-level < 0,05.

4. Осознание безопасности способствует ро-
сту достижений личности. Полученные результаты 
взаимозависимости ценности достижения и ценно-
сти безопасности p-level < 0,05.

Завершая анализ полученных результатов иссле-
дования взаимозависимости самооценки и ценност-
ных ориентаций личности, необходимо заметить, что 

на этапе профессионального становления, эмоцио-
нально отражая себя соответственно выбранной про-
фессии, сотрудники полиции должны осознать не-
обходимость формирования адекватной самооценки.

В профессиональной деятельности уровень са-
мооценки влияет на аттракцию, самостоятельность, 
достижения, осознание безопасности, сохранение 
традиций, стремление к универсальности, гедониз-
му и зависит от фактических результатов професси-
ональной деятельности.
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