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В результате Великих буржуазных реформ в Рос-

сии второй половины XIX в. произошли кардиналь-

ные перемены, затронувшие самые важные аспекты

жизни государства и общества. За сравнительно ко-

роткий срок реализован целый ряд реформ в области

экономики, образования, управления, охраны обще-

ственного порядка. В стране шло бурное развитие

капиталистических отношений, наблюдался рост го-

родов, увеличилась миграция населения. Отмена

крепостного права означала отмену полицейской

власти помещика над крестьянами, следовательно, в

разы выросло количество лиц, на которых теперь

распространялся контроль полиции. В связи с этим

была изменена территориальная организация поли-

ции. Вместо кварталов и частей были созданы око-

лотки и участки, ликвидированы управы благочи-

ния, созданные еще в царствование Екатерины II в

результате реформы 1782 г. Рядовые служащие по-

лиции переводились на систему вольного найма; так

как Военная реформа 1874 г. отменила набор рекру-

тов, в том числе и для службы в полиции.

Увеличение численности городского населения,

изменение привычного уклада жизни сопровожда-

лось ростом уголовной преступности. Так, согласно

Своду статистических сведений в 1882 г. в Россий-

ской империи было совершено 115 176 общеуголов-

ных преступлений [1], в 1900 г. их количество уве-

личилось до 248 578. В 1900 г. общее число уголовных
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дел было на 48% больше, чем в 1884 г., несмотря на

то, что за этот период количество населения возросло

лишь на 24%, т.е. рост числа краж и грабежей в два

раза опережал прирост населения. В начале XX в.

темпы роста преступности неуклонно повышались.

С 1899 по 1908 гг. число осужденных окружными су-

дами выросло на 66%. Ежегодный прирост преступ-

ности составлял 7%. По данным Министерства юс-

тиции, ежегодно 31% всех следствий по уголовным

делам прекращался из-за низкой розыскной работы,

проводившейся полицией [2, с. 350]. 

Это вынуждало государство предпринимать ор-

ганизационные меры, направленные на увеличение

числа служащих в полиции, создание системы орга-

нов управления полицией, разработку новых мето-

дов борьбы с преступностью. 

В 1866 г. начальник столичной полиции, генерал-

лейтенант Ф.Ф. Трепов направил императору до-

кладную записку, в которой объяснял причины рос-

та преступности. По его мнению, существенным про-

белом в учреждении полиции являлось отсутствие

«особой части, целью которой являлось бы произ-

водство расследований преступлений и их профилак-

тика». Он поясняет, что эти обязанности ранее лежа-

ли на наружной полиции, «которая, неся на себе всю

тяжесть полицейской службы, не имела ни средств,

ни возможности исполнять в должной мере эти обя-

занности». Для устранения этого недостатка и в

целом для реорганизации столичной полиции обер-

полицмейстер ходатайствовал перед главой Мини-

стерства внутренних дел о преобразовании полиции.

Представляя свой проект Ф.Ф. Трепов исходил из не-

обходимости принимать во внимание следующие об-

стоятельства: «ограниченность содержания чинов

полиции, которое не только не обеспечивает безбед-

ное существование их семейств, но даже и их самих;

дороговизну столичной жизни; отсутствие всякой

возможности привлечь на службу в полицию людей

достойных, потому что люди, имеющие средства к

жизни в должность пристава или надзирателя не

идут, а люди лишенные собственных способов суще-

ствования, принимая подобную должность, вынуж-

дены искать в ней другие доходы, кроме жалования;

скудность пенсии по разрядам; затруднительность в

наградах и отличиях» [3, с. 46, 47].

Министр внутренних дел П.А. Валуев эти пред-

ложения признал заслуживающими внимания. Алек-

сандр II по всеподданнейшему докладу министра от

23 сентября 1866 г. соизволил «Возложить на обер-

полицмейстера генерал-лейтенанта Трепова немед-

ленно приступить к переустройству Санкт-Петербур-

гской полиции на представленных им основаниях, с

тем, чтобы составленные на сих основаниях и по ука-

занию опыта новое положение и штат столичной по-

лиции представлены были на утверждение в законо-

дательном порядке» [4, с. 391, 392]. Так, для произ-

водства розыска на Офицерской улице в здании Ка-

занской части была учреждена канцелярия сыскной

полиции. Первым начальником сыскного отделения

стал И.Д. Путилин, чей природный талант, большой

опыт и умение, приобретенные за долгие годы ра-

боты в полиции, сделали его грозой преступников.

Получив высочайшее согласие на реорганиза-

цию полиции, Ф.Ф. Трепов приступает к ее рефор-

мированию. Приказом от 20 октября 1866 г. вся

территория столицы была разделена на 38 участков

вместо 58 кварталов, с сохранением деления города

на 12 частей, упразднены лишние управления, части,

канцелярии, должности, пересмотрены функцио-

нальные обязанности чинов полиции, был образо-

ван полицейский резерв. Приказом от 13 декабря

1866 г. учреждена полицейская стража, которую со-

ставляли околоточные надзиратели и городовые.

Приказом было определено, что недостающее число

городовых необходимо пополнять вольноопреде-

ляющимися по вольному найму из лиц всех сосло-

вий, способных к полицейской службе, однако с тем

условием, что они должны были предварительно по-

ступать в состав полицейского резерва для изучения

основ полицейской службы.

Сыскная канцелярия была учреждена по следую-

щему штату: начальник сыскной полиции; четыре

чиновника для поручений; двенадцать полицейских

надзирателей; один архивариус и делопроизводи-

тель; два помощника делопроизводителя. 

В сыскной полиции были сосредоточены все све-

дения о совершенных преступлениях, о подозритель-

ных лицах; она давала чинам полиции необходимые

указания для принятия мер к предупреждению пре-

ступлений, производила розыски по преступлениям,

отыскивала убийц, разбойников, краденные вещи. В

основу организации работы Санкт-Петербургского

сыскного отделения был положен территориальный

принцип: чиновники по особым поручениям распре-

делялись по полицейским частям (отделениям), а по-

лицейские надзиратели — по участкам. В результате
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вся территория города оказалась под наблюдением

чиновников этого отделения [5, с. 57, 58]. Как свиде-

тельствуют официальные источники, там, где были

образованы сыскные части, количество не разыскан-

ных преступников было меньше, чем там, где борьбу

вела только наружная полиция.

Московская сыскная полиция возникла в 1881 г.

Первый ее начальник Н.Н. Струков был утвержден

в должности 1 июля 1881 г. В соответствии с высо-

чайше утвержденным мнением Государственного со-

вета от 5 мая 1881 г. «О преобразовании Московской

городской полиции» [6] начальник сыскной полиции

и чиновники при нем состоящие, находились в пол-

ном распоряжении обер-полицмейстера. В соответ-

ствии со «Списком чинов Управления Московской

сыскной полиции» 1885 г. канцелярия состояла из 

25 сотрудников [7].

Начиная с середины 80-х гг. XIX в. сыскные от-

деления создаются в других крупных городах импе-

рии. Однако, единой системы уголовного розыска

так и не возникло. Формы и методы работы сыскных

отделений не регламентировались. Закон лишь в

самых общих чертах определял цели и задачи сыск-

ных отделений и их организационное устройство. В

соответствии с законом «Об организации сыскной

части» [8] от 6 июля 1908 г. в составе полицейских

управлений городов создавались 89 сыскных отделе-

ний «четырех разрядов для производства розыска по

делам общеуголовного характера в уездах и горо-

дах». Отделения четвертого разряда учреждались в

городах с числом населения до 35 тыс. человек.

Сыскные отделения первого разряда были учреж-

дены в Тифлисе и Харькове, где проживало 190 и 

210 тыс. человек соответственно.

На расходы сыскных отделений ежегодно закла-

дывались бюджетные деньги. В соответствии с «Пра-

вилами расходования чинами полиции кредита

сметы МВД на сыскные надобности» от 4 октября

1911 г. выделялось 286 900 руб. Эти деньги расходо-

вались на вознаграждения агентам-осведомителям,

негласным агентам, на оплату сведений, предостав-

ляемых частными лицами, на содержание служеб-

ных собак и т.д.

Данный закон возложил на сыскные отделения

«все права и обязанности, присвоенные судебными

уставами по исследовании преступных деяний». Это

означало, что кроме оперативной работы, сыскные

части должны проводить еще и дознание. Лица про-

курорского надзора получили право «давать поруче-

ния чинам сыскных отделений в отношении произ-

водства разыскных действий. С 1 июля 1908 г. при

сыскных отделениях учреждались должности пере-

водчиков. Сыскные отделения Москвы и Санкт-Пе-

тербурга были поставлены вне разрядов, их органи-

зационную структуру закон не оговаривал, они обес-

печивались по особому распоряжению.

Правовое регулирование оперативно-разыскной

деятельности сыскной полиции до 1910 г. было в ос-

новном децентрализованным. По сути это означало,

что губернаторы, градоначальники и полицмейстеры

самостоятельно издавали инструкции, определяющие

организацию и порядок деятельности сыскных отде-

лений [9, с. 65]. Последовавшая вслед за законом от 

6 июля 1906 г. «Инструкция чинам сыскных отделе-

ний» от 9 августа 1910 г. более определенно сформу-

лировала цели и задачи сыскных отделений. Цель

сыскных отделений заключалась в негласном рассле-

довании и производстве дознаний. Для выполнения

этой задачи сыскные отделения имели право осу-

ществлять «систематический надзор за преступными

и порочными элементами путем негласной агентуры

и наружного наблюдения».

Сыскная полиция проводила дознания по всем

уголовным делам за исключением краж, когда сумма

похищенного составляла не более 100 руб. При про-

изводстве дознания служащие сыскной полиции ру-

ководствовались правовыми нормами Устава уго-

ловного судопроизводства (ст. ст. 250–260, 300, 307).

Например, прибыв на место происшествия, они

должны были произвести его осмотр, выявить оче-

видцев и опросить свидетелей, установить время и

способ совершения преступления.

Одновременно с этим Инструкцией определялись

принципы организации работы и структура отделе-

ний. Каждое сыскное отделение состояло из стола

личного задержания, стола наблюдения, стола розы-

сков и справочного регистрационного бюро. В ос-

нову работы сотрудников разыскного стола был  по-

ложен линейный принцип работы, согласно кото-

рому личный состав сыскного отделения распреде-

лялся на три группы по числу видов профессио-

нальной преступности, т.е. одна группа специализи-

ровалась на расследовании поджогов, грабежей,

краж и убийств, а другая, например, на раскрытии

мошенничества, подлогов, подделке документов.

Причем там, где это было возможно, исходя из штат-
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ного расписания, создавался четвертый «летучий»

отряд, предназначавшийся для постоянных дежурств

в театрах, на вокзалах, облав на бездомных, для не-

сения патрульной службы в местах массового скоп-

ления народа. Справочное регистрационное бюро

занималось регистрацией преступников, выдачей

справок о судимости и розыске скрывающихся лиц,

проводило фотографирование, дактилоскопирова-

ние и антропометрирование правонарушителей, осу-

ществляло сбор сведений о заключенных, находя-

щихся в тюрьмах. В компетенцию стола наблюдения

входил сбор сведений о притонах преступников, ме-

стах сбыта краденного, о состоящих под надзором

полиции, о лицах, промышляющих развратом и т.д.

[10, с. 35]. 

Для более эффективной работы сыскные отделе-

ния должны были взаимодействовать с общей поли-

цией. Сыскные отделения были подчинены началь-

никам городских полицейских управлений и рас-

сматривались в качестве вспомогательного органа.

Формы взаимодействия были также определены в

Инструкции. Начальник местной полиции не менее

одного раза в неделю должен был собирать совмест-

ные совещания с начальником сыскного отделения и

приставами.

Основным методом работы сыскных отделений

было осуществляемое негласной агентурой и штат-

ными сотрудниками наружное наблюдение за пре-

ступниками. Основное внимание, прежде всего, уде-

лялось кабакам, трактирам, ресторанам, гостиницам,

приютам и т.д. Внутреннее наблюдение осуществля-

лось силами негласной агентуры, вербовавшихся из

преступной и маргинальной среды. Кроме агентур-

ной информации, сыскные отделения пользовались

доносами, справками, анонимными сообщениями. В

конце XIX — начале XX в. стали применять такие на-

учные методы и технические средства, как антропо-

метрическое исследование, дактилоскопия.
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тельность, ее содержание, органы и лица, которые ее

осуществляют должны основываться на законе или

ином нормативном документе. Эта отличительная

особенность правоохранительной деятельности по-

лучает свое выражение в нескольких аспектах: во-

первых, правовой статус правоохранительного

органа должен быть законодательно закреплен (в

Конституции, в федеральном законе, указе, специ-

альном положении); во-вторых, меры юридического

В условиях обострившегося межцивилизацион-

ного противостояния и холодной войны [1, с. 877–

903] особое значение приобретает деятельность госу-

дарства по защите прав и законных интересов своих

граждан как внутри страны, так и за ее пределами.

Осуществляется эта деятельность через ряд специ-

ально созданных государством правоохранительных

органов, деятельность которых четко регламентиро-

вана самим государством. Правоохранительная дея-

№ 2 / 2019 15Вестник Московского университета МВД России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



№ 2 / 2019

лирования составляют ряд нормативных актов, опре-

деляющих статус всех сотрудников полиции — Фе-

деральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О

полиции», Федеральный закон от 30 ноября 2011 г.

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»,

Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». В то же время, правовая регламен-

тация деятельности отдельных отраслевых служб по-

лиции осуществляется подзаконными нормативными

актами, как правило, ведомственными. К таким нор-

мативно-правовым актам, конкретизирующим в дан-

ном случае обязанности, права и ответственность

участковых уполномоченных и регламентирующим

организацию их деятельности относится Наставле-

ние по организации деятельности участковых упол-

номоченных полиции, утвержденное приказом МВД

России от 31 декабря 2012 г. № 1166 (в ред. от 8 сен-

тября 2016 г.) «Вопросы организации деятельности

участковых уполномоченных полиции», заменившее

ранее действовавшую Инструкцию. Учитывая ши-

роту компетенции участкового уполномоченного,

перечень законодательных и иных подзаконных нор-

мативных актов, которыми руководствуется участко-

вый в своей повседневной деятельности, также очень

широк. Так, например, рассматривая обращения

граждан и принимая по ним решения, участковые

уполномоченные руководствуются нормами Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции или Федерального закона от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации». Пресекая администра-

тивные правонарушения на территории своего

административного участка, они руководствуются

нормами КоАП РФ, при предупреждении преступле-

ний — Приказом МВД России от 17 января 2006 г. 

№ 19 (в ред. от 28 ноября 2017 г.) «О деятельности ор-

ганов внутренних дел по предупреждению преступ-

лений» вместе с «Инструкцией о деятельности орга-

нов внутренних дел по предупреждению преступле-

ний». Кроме того, участковые уполномоченные ру-

ководствуются в своей деятельности рядом норма-

тивных актов соответствующих субъектов Россий-

ской Федерации. Еще более детальная регламента-

воздействия, неизбежно сопровождающие право-

охранительную деятельность, также должны строго

соответствовать «букве закона»; в-третьих, право-

охранительная деятельность реализуется на прак-

тике посредством строго определенных в законе

процедур; наконец, в-четвертых, существуют жест-

кие критерии отбора лиц для работы в правоохрани-

тельных органах. Логично предположить, что раз

эти органы созданы и действуют от имени государ-

ства, то оно и вправе определять те аспекты их функ-

ционирования, которые подлежат детальному пра-

вовому регулированию.

Под правовым регулированием в самом широ-

ком смысле понимается целенаправленное воздей-

ствие на поведение людей и общественные отно-

шения с помощью правовых юридических средств.

Необходимым свойством правового регулирования

является способность регламентировать обществен-

ные отношения на основе юридических норм, указы-

вая субъектам вид и меру действия, предусматри-

вающие правовые последствия, при необходимости

обеспеченные силой государственного принуждения

[2, c. 42–43]. В зависимости от набора этих средств,

приемов и способов в сфере права принято говорить

о двух методах правового регулирования: императив-

ном (разрешительном) и диспозитивном (общедозво-

лительном). В то время, как диспозитивный метод

построен на координации целей и удовлетворении

своих частных интересов, императивный метод, ос-

новывающийся на отношениях субординации, при-

меняется там, где, как правило, есть общесоциальный

интерес. В правоохранительной деятельности таким

общим интересом является нормальное функциони-

рование государства и жизнедеятельность общества,

уровень правопорядка и жизни людей. Поэтому со-

вершенно нормально то, что правоохранительная

сфера является областью регулирования разреши-

тельного метода. И это действительно тот минимум,

предел, который необходим для нормального функ-

ционирования правоохранительной системы в усло-

виях демократического государства.

Однако, сегодня все чаще приходится слышать об

излишней заформализованности тех сфер деятельно-

сти, в которых действует императивный метод регу-

лирования, в том числе и правоохранительной сфере.

Так, например, правовой статус участкового уполно-

моченного определяется большим количеством зако-

нов и подзаконных актов. Основу правового регу-
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вовой дефицит в условиях правового профицита: в

такой атмосфере невозможно разглядеть реальных

законодательных потребностей жизни, утрачивается

связь человека с правом и законодателя с человеком.

Еще одним негативным последствием можно назвать

падение общей культуры граждан, ведь в условиях,

когда заранее предопределено любое действие, отпа-

дает необходимость самостоятельно принимать ре-

шение и брать за него ответственность, а в случае с

правоохранительной деятельностью теряется еще и

доверие государства своим служащим. Детальная

правовая регламентация рассчитана на среднестати-

стического гражданина и малообразованного, мо-

рально неустойчивого государственного служащего.

Для устранения обозначенных проблем разраба-

тываются различные концепции, предлагаются раз-

личные меры, в том числе модернизация права на

основе информационных технологий. Диалектика

формы и содержания [5, с. 21–24] в данном случае

носит следующий характер. Чем выше профессио-

нальный и общекультурный уровень человека, тем

менее он нуждается в детальном правовом регулиро-

вании его деятельности, и наоборот, чем менее обра-

зован, профессионален сотрудник, тем выше потреб-

ность в пошаговом регулировании его деятельности.

Представляется, что в настоящее время все более воз-

растающий правовой массив регулирующий деятель-

ность МВД утрачивает положительный регулятив-

ный потенциал и все более превращается в фактор,

снижающий эффективное выполнение сотруд-

никами своих обязанностей перед государством и

обществом.

Представляется, что наиболее эффективным спо-

собом все-таки является повышение общего образо-

вательного уровня [6, с. 29–34], правового сознания

и культуры граждан [7, с. 111–118]. Сотрудники, ра-

ботающие в правоохранительных органах, должны

отличаться «высокой общей культурой, потребно-

стями в интеллектуальном, культурном и нравствен-

ном развитии, гражданственностью, трудолюбием,

способностью к жизни и труду в условиях современ-

ной цивилизации, демократии и общих человеческих

ценностей, уважать права и свободы человека, и тем,

что могут правильно пользоваться своими знаниями,

любовью к России, окружающей природе, семье и

др.» [8, с. 2–7].

Формирование достойной личности сотрудника

правоохранительных органов является целью и во

ция служебных полномочий участкового приводится

в должностной инструкции (должностном регла-

менте), разрабатываемой и утверждаемой в опреде-

ленном порядке.

Такой объем нормативно-правовых документов,

детально регламентирующих правовой статус уча-

стковых уполномоченных, определяется довольно

широким кругом его обязанностей в области обес-

печения личной безопасности граждан, охране обще-

ственного порядка и общественной безопасности и

их ежедневным применением в его деятельности. Од-

нако, следствием такой «заурегулированности» дея-

тельности участкового уполномоченного становит-

ся преимущественно «кабинетная работа», потреб-

ность в выполнении огромного бумажного докумен-

тооборота. Связанный выполнением формальных

требований и многочисленными отчетами участко-

вый перестает выполнять свою основную функ-

цию — непосредственную и «живую» работу с насе-

лением. Возникает вопрос: является ли такая деталь-

ная регламентация действительной необходимостью

или избыточностью правового регулирования?

С проблемой избыточности правового регулиро-

вания можно столкнуться не только в сфере право-

охранительной деятельности, но и в целом при оцен-

ке состояния норм современного российского права

и зарубежного права; рост объема, сложности и про-

тиворечивости законодательства наблюдается во

всех отраслях права. Данное явление имеет множе-

ство синонимов: «правовой взрыв», «бюрократиза-

ция права» [3, с. 23–25], «правовое загрязнение»,

«наводнение норм» [4, с. 10], «умножение норм» и др.

Причиной этого явления может быть неопти-

мальность системы правообразования, ориентиро-

ванной на результат. Имеются в виду, что при

недостижении планируемого результата законода-

тель пытается повлиять на сложившуюся ситуацию

подобными же мерами, предлагая взамен новый мас-

сив нормативно-правовых актов. Таким образом,

вместо решения проблемы, мы теряем упорядочен-

ность всей правовой системы. Правовой профицит

влечет за собой и ряд других негативных послед-

ствий. Прежде всего, в таком массиве нормативно-

правовых актов довольно сложно ориентироваться,

что влияет на мобильность правового регулирова-

ния. Помимо этого, страдает качество самих норма-

тивных актов, число действительно эффективных

законов сокращается и наблюдается реальный пра-
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трудника органов внутренних дел // Юридическая

психология. 2012. № 1. С. 2–7.

9. Клименко А.В. Дисфункции правовой идео-

логии и их причины анализе // Вестник Мос-

ковского университета МВД России. 2015. № 12. 

С. 139–146.

References

1. Tsivilizatsionnyy suverenitet Rossii: problemy i

perspektivy // Rossiyskaya mnogopartiynost’ i rossiys-

kiye krizisy XX–XXI vv. M., 2016.

2. Gerasimova N.P. Gosudarstvenno-pravovoye re-

gulirovaniye v pravookhranitel’noy deyatel’nosti // Mezh-

dunarodnoye pravo. Sravnitel’noye pravovedeniye. 2017.

№ 2(13). S. 42–43.

3. Shchelokov K.S. Byurokratizatsiya prava // Isto-

riya gosudarstva i prava. 2010. № 13. S. 23–25.

4. Sekhin I.V. Pravovoy profitsit kak problema pra-

vovogo regulirovaniya // Prolog: zhurnal o prave. 2016.

№ 2. S. 10.

5. Galanina N.V. Ponimaniye determinatsii v filosof-

skom analize // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD

Rossii. 2016. № 2. S. 21–24.

6. Vasechko A.A. Krizis rossiyskogo gumanitarnogo

obrazovaniya v kontekste ugrozy natsional’noy bezopas-

nosti // Filosofskiye issledovaniya i sovremennost’: Vyp. 7.

2018. S. 29–34.

7. Mitin A.V. Pravovaya kul’tura lichnosti: osnov-

nyye funktsii // Filosofskiye issledovaniya i sovremen-

nost’: M., 2018. S. 111–118.

8. Prostyakov V.V. Psikhologicheskiye trebovaniya

k lichnosti i professional’noy deyatel’nosti sotrudnika

organov vnutrennikh del // Yuridicheskaya psikholo-

giya. 2012. № 1. S. 2–7.

9. Klimenko A.V. Disfunktsii pravovoy ideologii i

ikh prichiny analize // Vestnik Moskovskogo universi-

teta MVD Rossii. 2015. № 12. S. 139–146.

многом результатом соответствующей психолого-

педагогической деятельности сотрудников учебных

заведений системы МВД России. Научная, физиче-
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тельности, в итоге детерминирующие проблемы за-

конности и правопорядка в государстве.

Объективно существующие пробелы и лакуны со-

временного права, в основном содержащиеся в нор-

мативных правовых актах, принимаемых государ-

ственными органами власти, отдаление государства

от социума и другие обстоятельства обусловливают

обращение к одному из способов устранения данных

противоречий — основам и принципам обществен-

ного права [5, с. 5–9; 7]. 

Общественное право представляет собой сложив-

шуюся в результате функционирования той или иной

социальной группы систему норм — органичных со-

держанию деятельности данной группы, нравственно

обусловленных, легитимных правил поведения, не

имеющих фиксированного оформления и, как пра-

вило, не связанных с применением силового ресурса.

Многообразие сфер и высокая динамичность со-

временной общественной жизни неизменно вызывают

проблемы оперативности и актуальности в сфере за-

конотворчества. Одновременно, представительные

органы власти не застрахованы от естественных объ-

ективных ошибок и заблуждений. Реализующие право

представители государственного аппарата неизбежно

сталкиваются с проблемой делигитимации своей дея-

тельности, что связано с увеличивающимся разрывом

между традиционно-нравственными основами, соци-

альным укладом жизни людей и политизацией как не-

посредственно современной государственной власти,

так и используемых ею инструментов, в частности,

действующего законодательства. Следствием этого яв-

ляется коллизионность системы последнего, нерабо-

тающие, так называемые, «мертвые» нормы законов,

а также иные трудности правоприменительной дея-
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лись прочнее правовых начал, что связано с подсоз-

нательным характером, преклонением, глубинным

страхом перед непознанностью и таинственностью все-

го, что было связано с божественным, обладало мисти-

ческим оттенком. В связи с этим естественным пред-

ставляется происходившее на протяжении существо-

вания человечества заимствование правовой сферой

ряда сложившихся в среде верований инструментов воз-

действия на социум, прежде всего, в целях соблюдения

установленных правил (например, сакрализация пред-

ставителей власти, осуществляющих судебные и право-

применительные функции, мер правовой ответствен-

ности; механизм судебного заседания, атрибутика и

символизм и др.).

Демонстрация тесной связи религии и права осо-

бенно характерна для периодов появления сформиро-

вавшихся конфессий, непосредственно содержащих

правовые нормы в своих источниках (ислам, индуизм,

иудаизм), а также в Средние века, во время расцвета

римской католической церкви и появления терминов

«каноническое», «церковное» право. 

Признание теологической концепции правопони-

мания, божественной теории происхождения права и

государства, установленных и аргументированных в

Средневековье учеными монахами (А. Августином, 

Ф. Аквинским и др.), окончательно обусловили нераз-

рывность двух данных форм общественного сознания. 

Между тем, необходимо дифференцировать неко-

торые термины и определиться с содержанием разно-

видностей религиозного права. По мнению В. Цыпина,

каноническое право (jus canonicum) — это все то право,

которое произошло от Церкви в эпоху Вселенских Со-

боров на Востоке и до конца средневековья на Западе,

независимо от того, касается оно церковных или граж-

данских дел. А церковное право (jus ecclesiasticum) —

это право, касающееся Церкви, независимо от законо-

дателя [14]. В целом соглашаясь с данной позицией, до-

бавим, что понятие религиозного права шире вышеука-

занных, так как не связано с периодами в истории фор-

мирования отдельных конфессий (каноническое и цер-

ковное право — виды права, формируемого римской

католической церковью), географическими особенно-

стями, исключительно церковными (институциональ-

ными) вопросами, а относится к религиозным воз-

зрениям (вере) социума в целом, в том числе, при уча-

стии светских субъектов правоотношений, но всегда, в

той или иной степени, отстраненных от государствен-

ного правотворчества.

Реализация таких норм вызвана необходимостью наи-

более разумного и общественно признаваемого реше-

ния социальных противоречий и конфликтов между

участниками таких объединений.

Этимология общественного (социального) права

восходит к XIX в. и классикам отечественной и зару-

бежной юриспруденции, в частности, к Г.Д. Гурвичу,

Л. Дюги, С.Л. Франку, В.Н. Лешкову и др. [4; 6; 13]. О

различных видах и формах общественного права в

своих трудах также упоминали: Н.К. Ренненкампф

(право церковное, военное, полицейское, судебное, об-

щенародное), Л. Кнапп (право разбойников, различ-

ных классов и сословий, различных светских отноше-

ний, богов, чертей, ангелов и святых), Л.И. Петражиц-

кий (интуитивное право; официальное и неофициаль-

ное; право социального служения и лично-свободное

право), М.А. Рейснер (интуитивное право), А. Меркель

(церковное право), Г. Аренс (философское междуна-

родное право, международное право религий, между-

народное право промышленности), Е.Н. Трубецкой

(статутарное или автономическое право, т.е. нормы,

изданные самоуправляющимися общественными сою-

зами и учреждениями), Н. Рождественский (церковное

право), А.Э. Вормс (крестьянское право), Ф. Регель-

сбергер (обычное право) [1; 3; 8–12] и многие другие.

Таким образом, очевиден плюрализм подходов к

разновидностям общественного права, вызванный,

прежде всего, полиформностью социальных отноше-

ний. Однако, все виды общественного права объеди-

няет органичность уклада жизни человека, минимиза-

ция легального насилия и отдаленность от политически

детерминированного государственного права, выра-

жаемого, в основном, в нормативных правовых актах. 

Одной из форм общественного права, неодно-

кратно на протяжении существования человечества

становившейся по значимости наравне с государствен-

ным правом и представляющей собой предмет настоя-

щего исследования, является религиозное право. 

Следует сделать ряд замечаний относительно за-

рождения и этимологии религиозного права, а также,

в связи с достаточно конвенциональным подходом к

контексту использования данного термина в юриди-

ческой науке, рассмотреть специфику его авторского

позиционирования именно как формы обществен-

ного права. 

Исторически основы религии, проявлявшиеся в

первичных верованиях человека, обрядах, иных сак-

ральных действиях, сформировались раньше и закрепи-
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обращается к совести, религиозности, воцерковлен-

ности, указывая на перспективные нематериальные

негативные последствия (правовую ответственность). 

7. Наказуемость не только внешне выраженных

действия, но и мыслей человека. Если государственное

право оценивает деяния (действия и бездействия) с

точки зрения их правомерности, то религиозное право

оперирует, в том числе, и внутренними интенциями,

помыслами, желаниями и прочее, что связано с высо-

ким уровнем самодисциплины и идеализированности

сферы религиозного права.

8. Неформализованность, проявляющаяся в не-

значительном, по сравнению с государственным пра-

вом, количестве источников правил поведения, более

низкой степенью бюрократизированности и распро-

странением расширительной интерпретации текстов,

соответствующей в основном «духу», но не «букве»

источника. 

9. Невысокий уровень систематизированности —

религиозное право представляет собой конгломерат

норм, правил, мер различных верований и религиоз-

ных обычаев, канонов и заповедей. Из всех видов ре-

лигиозного права только римское католическое кано-

ническое право обладает высоким уровнем целостно-

сти и организованности. Существует множество источ-

ников такого права (папские конституции: буллы,

бреве, энциклики, рескрипты и др.), выступающих по

своему содержанию кодексами.

10. Высокая степень индивидуальности действия —

государственное право имеет дело с общественными

проблемами и преследует цель достижения, прежде

всего, общественного публичного правопорядка, в то

время как религиозное право-личностная модель по-

ведения и поддержания высокой духовности человека.

11. Закрепление в религиозных текстах: источни-

ками религиозного права, наряду с передающимися

вербально традициями и обычаями, что обусловли-

вает его невысокую степень формализованности, вы-

ступают источники права (памятники религии). К

таким, например, можно отнести, Тору, Мишну, Тал-

муд, Веды, Коран, Сунну, Иджму, Кияс, Номоканон,

Авесту, Десять заповедей и другие.

12. Неизменность — религия возникла, как уже

было отмечено, раньше права, но именно стабильность

и многовековая статичность религиозного права вы-

ступает основой его легитимности и неуклонного ис-

полнения. В отличие от данной разновидности права,

государственное право вынуждено находить опти-

Следует также отличать религиозное право как

форму общественного права, складывающуюся на

протяжении длительного времени в рамках определен-

ной системы верований для регулирования поведения

ее адептов, и религиозное право как форму (или от-

расль) государственного права, хотя и затрагиваю-

щую вопросы взаимодействия церкви с государством

и иными социальными институтами, но создаваемое

исключительно государственными законотворчески-

ми органами.

Религиозное право — форма неюридического (об-

щественного) права, представляющая собой систему

правил поведения, установленных церковными иерар-

хами различных конфессий, народными обычаями, и

(или) закрепленных в специальных религиозных источ-

никах, обязательных к исполнению для адептов того

или иного вероисповедания под угрозой материальных

(«земных») либо нематериальных («небесных») небла-

гоприятных последствий.

К признакам религиозного права необходимо от-

нести следующие.

1. Высокая степень легитимности, обусловленная

опорой на общественные интересы и логикой соци-

ально ориентированной регуляции, связью с религией.

2. Сакральность — религиозное право формиру-

ется как система священных по своему статусу для

любого верующего правил поведения. 

3. Символьность — значительное число атрибу-

тов, знаков, знамений, ритуалов, приводящих верую-

щих в трансцендентный «трепет» и детерминирующий

беспрекословное исполнение религиозно-правовых

предписаний.

4. Более близкая связь с моралью и обществен-

ными традициями, и более далекая — с политикой, в

отличие от государственного права, во многом ори-

ентирующегося на мегатренды международных и

внутригосударственных политических отношений. 

5. Детерминированность действия религиозного

права не юридическими границами государства, а

ареалом проживания представителей конфессии. Все-

ленская Церковь не замыкается государственными

границами. Поэтому универсальное церковное зако-

нодательство не может быть частью государствен-

ного законодательства, всегда национально или, по

меньшей мере, территориально ограниченного [14].

6. Доминирование идеальных форм ответствен-

ности — религия не часто оперирует силовым ресур-

сом, мерами физического принуждения, но обычно
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знанной религиозной идеологией, где государствен-

ное право как самостоятельная форма права или от-

сутствует вовсе, или слабо выражено);

¨ религиозное право как одна форм обществен-

ного права (в незначительной степени может быть рас-

пространено в странах, образующих религиозные пра-

вовые семьи и обладающих сильной государственной

властью и разросшимся государственным аппаратом,

но в основном актуально для светских, секуляризован-

ных политических обществ, в которых религия высту-

пает компенсирующим для государственного права

механизмом регулирования жизни социума). 

По субъектам формирования:

¨церковное религиозное право (создается церков-

ными должностными лицами, обладает формальными

характеристиками и материальным закреплением);

¨ обычное религиозное право (складывается сти-

хийно в общественной среде исходя из потребностей

в религиозном общении, отправлении священных об-

рядов и культов; закреплено в общественном созна-

нии, полностью неформализовано).

По направленности:

¨ институциональное религиозное право (регу-

лирует отношения внутри института церкви, между

ее духовными лицами по узкому кругу вопросов); 

¨ общее религиозное право (регулирует, в том

числе, внешние по отношению к церкви, отношения,

широкий круг социальных вопросов). 

По конфессиональному признаку (распростра-

няется на граждан, как правило, ряда государств,

исповедующих ту или иную конфессию):

¨ мусульманское религиозное право — действует

в странах, где Шариат представляет собой религиозно-

правовую основу регулирования жизни социума; 

¨ индусское религиозное право — характерно для

государств, жители которых исповедуют индуизм; 

¨ иудейское религиозное право — распростра-

нено в Израиле и иных государствах, где прожи-

вают представители иудаизма;

¨ католическое религиозное право — актуально

для католиков, формируется на процессуальной ос-

нове духовенством Ватикана;

¨ иные виды.

Таким образом, религиозное право — форма не-

юридического (общественного) права, представляю-

щая собой систему правил поведения, установленных

церковными иерархами различных конфессий, народ-

ными обычаями, и (или) закрепленных в специальных

мальный баланс между актуальностью, вызванной ди-

намикой общественной жизни, и постоянством, свя-

занным с привычностью соблюдения и, как следствие,

правомерностью поведения субъектов права. 

13. Определенность положений религиозного

права, либо представителями церковного нобилитета

(римское католическое право), либо общественным

сознанием (традиции, обычаи, верования различных

этносов).

14. В системе данного права отсутствует деление

на частное и публичное — в религии общественное и

индивидуальное не различаются; основой всего су-

щего выступает человек как подобие бога, его внут-

ренний мир и духовная составляющая.

15. Нерациональность — рассматриваемая форма

общественного права построена на нелогичных чув-

ственных и интуитивных принципах, вере как нера-

зумном сенситивном феномене.

Осуществляя теоретико-правовой анализ рели-

гиозного права как формы общественного права, не-

обходимо, помимо понятийного исследования, рас-

смотреть существующие виды данного права. 

Виды религиозного права достаточно разнооб-

разны. Непрерывность и стационарность его суще-

ствования не позволяют, за исключением потери

актуальности ряда конкретных памятников-рели-

гиозных текстов, говорить об исторических, уже не

существующих видах религиозного права. Поэтому

перечислим лишь ряд из многообразия возможных

классификаций.

Так, по критерию объема регулирования можно

выделить:

¨ внутригосударственное религиозное право (за-

трагивает конфессию конкретного отдельного госу-

дарства (национальная, мало распространенная рели-

гия) и распространяет свое действие на жителей дан-

ного государства, являющихся ее адептами — моно-

религиозный социум);

¨ международное религиозное право (относится

к одной из мировых религий или широко распро-

страненным верованиям, затрагивающих граждан

ряда стран).

По уровню значимости:

¨ религиозное право, как доминирующее право

государства (характерно для несветских теократиче-

ских государств с сильной религиозной правовой

традицией [2, с. 3–17], входящих в религиозные пра-

вовые семьи, с официально закрепленной и общепри-
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религиозных источниках, обязательных к исполне-

нию для адептов того или иного вероисповедания под

угрозой материальных («земных») либо нематериаль-

ных («небесных») неблагоприятных последствий (пра-

вовой ответственности). 

Длительность и фундаментальность существова-

ния позволяют говорить о плюралистичном подходе

к классификации религиозного права и выделить

рассмотренные выше признаки и общие черты дан-

ной формы общественного права.

Понятие религиозного права шире канонического

и церковного, так как не связано с периодами в исто-

рии формирования отдельных конфессий (канониче-

ское и церковное право — виды права, формируемого

римской католической церковью), географическими

особенностями, исключительно церковными (инсти-

туциональными) вопросами, а относится к религиоз-

ным воззрениям (вере) социума, в том числе, при учас-

тии светских субъектов правоотношений, но всегда, в

той или иной степени, отстраненным от государствен-

ного правотворчества.
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В стране была развернута политика национализа-

ции, конфискации, отмены права частной собственно-

сти на землю, аннулирования ценных бумаг. В конце

1918 г. была запрещена частная торговля и осуществ-

лен переход к карточной системе распределения про-

дуктов питания и личного потребления через единый

заготовительный и распределительный государствен-

ный аппарат — Компрод (декрет СНК от 21 ноября

1918 г.). Данные мероприятия объективно привели к

фактическому отмиранию цивилизованных налогов и

податного аппарата.

Местные органы власти по инерции взимали не-

которые дореволюционные налоги. Декретом о рас-

ширении финансовых прав Петроградского город-

Процесс создания нового налогового права Рос-

сии в первые годы советской власти в основном опи-

рался на идею разрушении прежних «буржуазных»,

а по сути дела общеправовых институтов. В авангард

пролетарского права выдвинулись доселе малоиз-

вестные юристы П. Стучка, Е. Пашукапис, М. Коз-

ловский, Д. Курский, Н. Крыленко, которые основой

«подлинного» права провозгласили революционное

правосознание. Старая профессура преследовалась.

«Когда право отомрет — мы этого момента, пред-

сказать не можем, — писал П. Стучка, — но мы

можем предполагать, что если кое-что из установ-

ленных им правил останется, то лишь как простая

бухгалтерия» [11, с. 59].
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ственных, кооперативных предприятиях. По первому

требованию органов рабочего контроля, владельцы

предприятий должны были предоставлять к проверке

всю отчетность и бухгалтерскую документацию, всю

внутреннюю переписку. Положением отменялась ком-

мерческая тайна. Одновременно отменялись все за-

коны и циркуляры, ограничивающие деятельность

органов рабочего контроля.

Вслед за этим, в декабре 1917 г., был принят Дек-

рет СНК «О прекращении платежей по купонам и ди-

видендам», согласно которому оплата процентов по

фондам и дивидендам по акциям и паям частных пред-

приятий, всякая оплата купонов приостанавливалась

[2]. Также воспрещались все сделки с ценными бума-

гами. За нарушение декрета виновные подлежали пре-

данию суду и конфискации всего имущества.

Первоначально на практике как мера ответствен-

ности к владельцам предприятий за нарушение положе-

ния о рабочем контроле и другие провинности при-

менялась национализация, по сути, обычная конфиска-

ция. Дальше национализация промышленности при-

няла массовый характер. 13 апреля 1918 г. было решено

национализировать всю крупную промышленность.

К осени 1918 г. было национализировано более 3 тыс.

предприятий. Из них действовали лишь около 2 тыс.

Бывшие собственники лишались всяких доходов. К кон-

цу гражданской воины государство национализиро-

вало уже около 80% крупных и средних предприятий

промышленности. Весной 1920 г. в национализирован-

ных предприятиях работало 88% всех рабочих [22, 

с. 624]. Промышленное производство всех форм было

передано под руководство Высшего Совета Народного

Хозяйства (ВСНХ), которому поручалось подчинить

всю несельскохозяйственную часть российской эконо-

мики единому плану. В городах частные доходные дома

конфисковывались. Ликвидировались последние част-

ные, общественные и иностранные банки, замененные

единственным государственным «Народным банком».

К концу 1918г. было практически завершено вытес-

нение частной торговли [18, с. 186, 187]. В налоговой

сфере результатом данного процесса стала полная ла-

тентность как плательщиков, так и объектов налого-

обложения. Исчезновение легальных источников дохо-

да (по прямым налогам), и свободного потребления (по

косвенным), привело к тому, что основное обложение

свелось к контрибуциям. Однако, вопреки распростра-

ненному мнению, тотального отказа от налогов все же

не произошло.

ского общественного управления от 29 декабря 1917 г.

отменялись все ограничения, установленные Времен-

ным правительством на предмет определения размера

ставок обложения в пользу городов. Декретом допус-

калось устанавливать г. Петрограду ставки без ограни-

чений. Так, с недвижимого имущества сбор составлял

до 10% стоимости объекта. Периодичность взимания

сбора не устанавливалась [1].

В мае 1918 г. в своем докладе на I Всероссийском

съезде представителей финансовых отделов, В.И. Ле-

нин выделил три основные задачи их работы: «финан-

совая централизация; постановка прогрессивного по-

доходного и поимущественного налогов; поголовная

трудовая повинность и учет населения» [13, с. 352]. 

Военный коммунизм 1918–1921 гг. — это время

террора и тотальных запретов, период карточного рас-

пределения продуктов. Эта эпоха совпала с «младен-

чеством» советского права, в силу чего оказала мощ-

ное воздействие на всю последующую налоговую по-

литику. Именно в данный период сформировались

такие черты налоговых взаимоотношений, как классо-

вость, налоговое противостояние города и деревни, на-

сильственные методы сбора налогов, налоговый сепа-

ратизм на местах и др. Вместе с тем, трудно было бы

ожидать особого внимания к правовому обеспечению

налогов, как впрочем и к другим государственно-пра-

вовым институтам, так как отсутствие торговли и де-

нежного обращения, военное положение, всеобщая

трудовая повинность, уравнительное распределение и

агрессивная большевистская идеология делали созда-

ние налоговой системы в ее обычном понимании прак-

тически невозможной.

В первый период после революции еще не было на-

мечено последовательной политики национализации

промышленности, однако хозяйствование предприя-

тий сворачивалось на глазах. В отношении промыш-

ленных объектов первоначально был установлен лишь

рабочий контроль, «как первый шаг к полному пере-

ходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и

прочих средств производства и транспорта в собствен-

ность рабоче-крестьянского государства» [14, с. 222].

В.И. Ленин заявил о необходимости контроля со сто-

роны Совета рабочих депутатов над производством

еще в своих апрельских тезисах 1917 г.

В ноябре 1917 г. ВЦИКом было принято Положе-

ние о рабочем контроле [8], который должен был осу-

ществляться всеми рабочими во всех промышленных,

торговых, банковских, транспортных, сельскохозяй-
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доходов — с тем, что все большее количество лиц с та-

кого рода доходами начинают получать их прямо или

косвенно от Советской республики, обстоятельство,

при котором проще платить меньше, чем в виде налога

обратить часть выдаваемого... в области косвенного

налогообложения она наталкивается на нежелатель-

ность увеличения дороговизны... В смысле обложения

указанных выше неуловимых источников дохода мо-

гут сыграть контрибуции, которые, как показали прак-

тика, во много раз превышают поступления от всякого

вида прямых налогов...».

Большевистские контрибуции — это достаточно

спорная тема в смысле ее отношения к налогам как та-

ковым. Однако, налоговая система, создававшаяся в

обстановке тотальной экспроприации надолго усво-

ила конфискационную идею. Ленин призывал разру-

шить институт частной собственности с неумолимой

жестокостью. Контрибуции и так называемые чрезвы-

чайные налоги и повинности, по сути своей носящие

конфискационный характер, прочно вошли в обиход,

и стали повсеместным явлением, с одной стороны, вы-

полняя фискально-налоговую функцию, а с другой, —

репрессивно-классовую с преобладанием последней.

В июле 1918 г. Декретом СНК «О введении военно-

конской повинности» была фактически разрешена то-

тальная конфискация — «набор лошадей и прочих

домашних животных, повозок, упряжи и иных предме-

тов у населения... по мере надобности» [3]. Декретом

ВЦИК от 3 ноября 1918 г. «О единовременном чрезвы-

чайном десятимиллиардном революционном налоге»

на городскую буржуазию и деревенских кулаков, вве-

денным в связи с необходимостью мобилизации

средств для организации снаряжения и содержания

Красной Армии, была развязана откровенно конфи-

скационная кампания, которую с трудом можно на-

звать налоговым мероприятием. В Декрете отмеча-

лось, что «городская буржуазия и деревенские кулаки

за годы империалистической войны сумели приобре-

сти... преимущественно путем хищнической спекуля-

ции, огромные денежные средства». Средства эти

предписывалось «немедленно и целиком изъять у па-

разитических и контрреволюционных элементов и об-

ратить их на неотложные нужды...» [5].

Изъятия проводились как на уровне общегосу-

дарственном, так и в пользу местных органов влас-

ти — почти одновременно был принят Декрет СНК «О

единовременных чрезвычайных революционных нало-

гах, устанавливаемых местными советами депутатов»,

Оскудение источников доходов отразилось и на

денежной системе. Возрастающий дефицит бюджета

привел к традиционному средству борьбы с ним —

увеличению, ничем не обеспеченной, денежной эмис-

сии [19, с. 144]. Банкноты печатались в неограничен-

ных количествах, и этим способом по существу были

упразднены деньги. При росте среднемесячных разме-

ров эмиссии с 2,9 млрд, руб. в июле – декабре 1918 г.

до 109,5 млрд, руб. в июле – декабре 1920 г., среднеме-

сячный доход от эмиссии снизился с 27,1 до 10,2 млн руб.

[19, с. 144]. Р. Пайпс отмечает, что эта сознательно соз-

данная инфляция имела цели уничтожить накоплен-

ные рублевые сбережения, хранившиеся в банках и на

руках и, в долларовом эквиваленте и исчислявшиеся

миллиардами [16, с. 275].

Несмотря ни на что, уже в 1918 г. особые надежды

возлагались на налоговые поступления. Вот цитата из

письма замнаркомфина Г.Я. Сокольникова на имя

Сталина: «Эмиссионный нажим осенних месяцев дол-

жен быть в максимальной мере компенсирован нало-

говым нажимом до конца текущего года». Однако

фактически, несмотря на все принятые меры, непосред-

ственно налогами, покрылось менее одной четверти

всех бюджетных расходов [21, с. 404]. Такой результат

явился следствием резкого обнищания населения и не-

стабильности денежного курса. Была очевидна совер-

шенная неэффективность денежных налогов на данном

высокоинфляционном этапе.

Пока не было создано новое законодательство, по-

началу еще сохранялись остатки прежней налоговой

системы, не утратившие своего значения и в послед-

ствии. Даже в декабре 1918 г., когда уже были запре-

щены ссылки на буржуазные «законы свергнутых

правительств», в финансовом законодательстве их еще

можно было найти.

Большевики понимали сложность послереволю-

ционной ситуации, невозможность на фоне коллапса

проведения налоговых реформ. Будущий народный ко-

миссар финансов Г.Я. Сокольников, анализируя про-

блемы текущего момента, писал: «При создавшемся

положении вещей, характеризующимся ломкой старых

экономических отношений, правильная налоговая по-

литика становится невозможной. В области прямого

обложения она встречает препятствие: с одной стороны

в неустойчивости и неопределенности различных кате-

горий дохода, исчезновении одних, (промышленная

прибыль) и неуловимости других (спекулятивные до-

ходы); с другой в области так называемых трудовых
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1 Добромыслов Н.А. — финансист, в 20-е гг. автор ряда работ
по налоговым проблемам.

ции с применением насилия. Налог стал одним из ос-

новных средств восстановления «классовой справедли-

вости». Н.А. Добромыслов1 писал: «в виду такого

взгляда на значение налогов, советская власть не обна-

руживает особой заботы о налогах, пользуясь нало-

гами дли достижении тех или иных результатов, глав-

ным образом нефинансового свойства» [17, с. 163].

Представляется интересным, каким образом власть

получала сведения о наличии денег и материальных

ценностей у граждан. Для этого использовался ряд

приемов. Как отмечает К.В. Харченко, наиболее из-

любленным, являлся метод анкетирования. Так, «Ре-

гистрационная карточка лица, подлежащего зачисле-

нию в тыловое ополчение», содержала графу № 10, в

которой значилось: «Средства существования: а) капи-

тал; б) доходы от имущества; в) прибыль от торговли;

г) прочее» [17, с. 158]. Контроль за денежными сред-

ствами осуществлялся через национализированные

банки. В начале марта 1919 г., заведующий Грайворон-

ским финотделом Д. Михайловский докладывал в ис-

полком, что он «затребовал сведения о лицах, произ-

водивших через банк операции на сумму свыше 

10 тыс. руб. для контроля и определения зажиточности

на случай предстоящих обложений» [17, с. 158]. Похо-

жим образом поступали и кубанские большевики: 

«29 апреля 1918 г. следственная комиссия удержала куп-

чую крепость у гражданки Эстер Гуревич «на предмет

обложения контрибуцией». После получении необходи-

мых сведений документ был ей возвращен» [17, с. 158].

Для подкрепления податных мероприятий часто

привлекались идейно-партийные кадры. Так, напри-

мер, при сборе чрезвычайного налога в Повоосколь-

ском уезде, сумма обложения составила 31 млн руб.

Ранее, жителями уезда уплачивалась еще одна контри-

буция, собранная не так удачно; от полагавшейся с жи-

телей суммы в 821,3 тыс. руб., реальные поступлении

составили всего 218,3 тыс. руб., т.е. 26%. Для проведе-

ния акции по взиманию очередного сбора было ре-

шено «взять из отделов всех сотрудников-коммунистов

и командировать их в распоряжение Финансового от-

дела, а также вооружить милиционеров» [17, с. 159].

Представители власти с энтузиазмом занимались

налоговыми изъятиями у граждан. На этом фоне ве-

лись многочисленные дебаты, выявлялись причины,

мешающие сбору налогов, вносились предложения и

предоставляющий широкое поле деятельности на ме-

стах. Особенно высокими ставками предписывалось

обложить «волости, поднявшие восстание против со-

ветской власти» и «кроме кулаков, к уплате налога

привлечь и так называемых «середняков», владеющих

скотом и другим имуществом» [4].

Данные документы давали весьма расплывчатое

толкование прав плательщиков и сборщиков налогов,

что в итоге привело к вопиющим злоупотреблениям.

В Калужской губернии был случай обложения свыше

1000 руб. крестьянской семьи из 17 человек, в которой

«...старик, старуха, дети, 5 братьев, жены и 2 брата в

Красной армии. Все богатство: 2 лошади, 2 коровы и

3 овцы...» [23, с. 2], на 100 тыс. руб. обложили «поме-

щиц-старух, живущих по милости волостною совета в

одной комнате собственною дома, питающихся на

средства комитета бедноты, у которых давным-давно

все деньги были реквизированы» [23, с. 2], обложили

совсем неимущего человека, который «...жил в Москве,

а теперь поселился в деревне. Обложили только по-

тому, что никак не могут поверить, что ничего кроме

шубы, да и то неважной, не имеет. Ходит несчастный

«буржуй» ...ищет к кому бы закабалиться, чтоб выпла-

тить 5000 руб. налога» [23, с. 2] и т.п.

В прессе данная кампания освещалась как «кипу-

чая работа на местах с правом широкой автономии» и

«новые задачи нового времени, создающие новые

формы в податном деле», где «центр является лишь ин-

станцией, дающей добрые советы местным деятелям»

[23, с. 3]. Некоторые авторы отмечали, что «деревен-

ские власти проявляют опасную склонность взыски-

вать налог по сделанной ими раскладке чрезвы-

чайными мерами...» [23, с. 2]. С мест сыпались запросы

об ответственности «злостных неплательщиков» и воз-

можности применения расстрела. Меры ответственно-

сти предписывалось устанавливать самим местным

советам. Рекомендовалось заключение, принудитель-

ные работы, конфискации имущества. Высшая мера

могла применяться лишь по постановлениям ревтри-

буналов [23, с. 1].

Очевидно, что пробелы в налоговом законодатель-

стве успешно заполнялись революционным правосо-

знанием. Период первых лет советской власти — это

наглядный пример функционирования права вне ра-

мок законодательства, когда эмоционально-психоло-

гическое начало, внутреннее правосознание стано-

вится первичным. В этот момент такая юридическая

дефиниция, как налог свелась к изъятию — конфиска-
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заготовки продуктов. В «Тезисах по продовольствен-

ному вопросу», Ленин в августе 1918 г., выдвинул пред-

ложение о введении натурального налога. Проект

декрета об обложении селян натуральным налогом

был внесен на заседании СНК 4 сентября 1918 г. СНК

постановил передать проект декрета в комиссию в со-

ставе представителей комиссариатов: финансов, про-

довольствия, земледелия, государственного контроля

и внутренних дел. В окончательном виде декрет был

утвержден ВЦИКом 30 октября 1918 г. Однако, со-

брать натуральный налог не удалось из-за Граждан-

ской войны и иностранной военной интервенции.

Налогообложение села заменилось системой прод-

разверстки. Метод разверстания по губерниям был

опробован еще царским и временным правительством

в 1916–1917 гг., но встретил сопротивление и торгов-

цев, и помещиков, и крестьян. С 1918 г. выполнение

разверсточных заданий исполнялось силой. Продраз-

верстка действовала с 1918 по 1921 г, и представляла

собой насильственную конфискацию продовольствия

у крестьян, которую трудно квалифицировать как

налог. Первоначально продразверстка была введена

во второй половине 1918 г. в нескольких губерниях. Но

уже в начале 1919 г. Декретом СНК «О разверстке зер-

новых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в

распоряжение государства, между производящими гу-

берниями» от 11 января 1919 г. было установлено, что

«все количество хлебов и чернового фуража, необхо-

димое для удовлетворения государственных потребно-

стей, разверстывается для отчуждения у населения...»

[6, с. 293]. Для принудительного изъятия продоволь-

ствия собирались специальные продовольственные

отряды, сформированные из рабочих. Была создана

целая продовольственная армия, которой иногда при-

ходилось вести настоящие бои за хлеб.

Крестьянам устанавливались нормы душевого по-

требления: 12 пудов зерна, 1 пуд крупы на год и т.д.

Сверх этого, хлеб считался излишками и подлежал от-

чуждению. Распределение собранного продовольствия

входило в обязанности Народного комиссариата про-

довольствия (НКП). В первую очередь снабжалась

армия, а уже потом городское население, получавшее

продовольствие по карточкам.

В начале продразверстка распространилась на

хлеб и зернофураж, а в заготовительную кампанию

1919–1920 гг. охватила также картофель, мясо, а к

концу 1920 г. почти все сельскохозяйственные про-

дукты. В губерниях, на основе планового государст-

совершались весьма активные действия, не скованные

рамками закона. Например, «порядок сбора чрезвы-

чайного налога в Повооскольском уезде обсуждался на

съезде Советов в начале декабря 1918 г. Представитель

отдела финансов Зайцев заметил, что распоряжение о

налоге с имущих классов «выполняется волостями

очень туговато». В Богородской волости с целью до-

стижения оптимальных показателей в список для взыс-

кания чрезвычайного налога вносились липа, замечен-

ные в спекуляции; докладчик от Велико-Михайловской

волости видел причину задержки сбора налога в добав-

лении к назначенной сумме в 2 млн руб. еще 2 млн; в

Слоновской волости, как выразился делегат, в комбеды

попали «не соответствующие своему назначению ли-

ца», утверждавшие, что жители волости бедные и по-

тому с них невозможно взыскивать налог, «Но ячейка

и Исполком, — подытожил выступающий, — знает

всех кулаков-богагеев на эти приговоры внимание не

обращается, и приняты решительные меры к взыска-

нию налога». ...В итоге съезд постановил принять

«самые энергичные меры» [17, с. 159]. 

В деле сбора налогов, помимо финансовых отде-

лов, партийных органов и местной администрации,

принимали участие и другие различные организации.

Так, в том же Новом Осколе в конце апреля 1919 г.

проходил очередной налоговый съезд, и в его работе

принимали активное участие также делегаты отдела

просвещения, бюро профсоюзов военного комисса-

риата, продкома, земотделов и собеса.

Однако, городское обложение уже ничего не могло

дать; в стране царил голод и разрушение. Практически

единственным источником налоговых поступлений в

сложившейся ситуации стала деревня. Декретом ВЦИК

9 мая 1918 г. в стране была введена продовольственная

диктатура. Наркому продовольствия были предостав-

лены обширные полномочия. Попытку ввести нечто

подобное ранее предпринимало Временное правитель-

ство, однако его решения не выполнялись. Большевики

пошли до конца. Одиннадцатого января 1919 г. СНК

принял Декрет о продовольственной разверстке. Мето-

ды обеспечения советского декрета были более жест-

кими, и они дали неплохие результаты. Если в 1917–

1918 гг. было заготовлено только 30 млн пудов хлеба,

то в 1918–1919 гг. — 110 млн пудов, а в 1919–1920 гг. —

260 млн пудов [20, с. 353]. Таким образом, угроза го-

лодной смерти (но не угроза голода) в городах и армии

была ликвидирована. Осенью 1918 г. (после сбора уро-

жая) в деревне были испробованы различные способы
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во Франции. Конвент специальным декретом даже от-

менил семейный запас, и все продовольственные ресур-

сы республики превратились в общую собственность.

Также примерами общегосударственных принудитель-

ных продовольственных мер служат военный комму-

низм в Германии во время первой мировой войны, в

Великобритании во время второй мировой войны. Го-

сударство царской России так же испытывало нехватку

хлеба в начале 1917 г. И уже тогда предотвратить пе-

чальный исход царское правительство пыталось теми

же мерами, что и во Франции. Воплотить же военный

коммунизм в жизнь сумели большевики. Еще одним

фактором, усложняющим продразверстку была «архаи-

зация» русского крестьянства. Основными пахотными

орудиями были деревянные сохи, треть крестьян не име-

ла лошадей. Урожаи были самыми низкими в Европе. 

Таковы общие предпосылки становления и разви-

тия налогового законодательства России в первые

годы советской власти с учетом особенностей эконо-

мическо-правового выживания государства в годы

гражданской войны.
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венного задания, определялся размер продразверстки

по уездам, волостям, селениям, и даже по отдельным

крестьянским хозяйствам. При этом должны были

учитываться посевные площади под отдельными сель-

скохозяйственными культурами, их урожайность и

установленные государством нормы потребления про-

дуктов для сельского населения, а также потребности

крестьянских хозяйств в семенах и фураже для скота.

Крестьянам оставляли определенное количество про-

довольствия для питания, фураж для скота, и зерно

для посева, все остальное подлежало изъятию по

твердо установленным ценам. Так как деньги к тому

времени фактически потеряли свое значение, то фак-

тически продовольствие отчуждалось бесплатно. При

проведении продразверстки строго соблюдался клас-

совый принцип. Наибольшему обложению подверга-

лись зажиточные хозяйства, но бедняцкие дворы не

избежали общей участи. К этому времени налогообло-

жение в городах практически прекратилось.

Проведение продразверстки привело к многочис-

ленным негативным последствиям экономического и

политического свойства. Наркомпродом единоличные

хозяйства рассматривались лишь с позиции заготовок

продовольствия. Разверстка на хлеб, мясо и др. про-

дукты осуществлялась насильственным путем. Упол-

номоченные Наркомпрода заставляли сдавать госу-

дарству не только излишки, но нередко и весь запас

продуктов, предназначенных для содержания своих

семей. Это нанесло колоссальный урон деревенскому

хозяйству и сформировало устойчивые оппозицион-

ные настроения к среде крестьянства.

Подобные факты свидетельствуют о массовом

разрушении правосознания в России. Формирование

на таком фоне новой системы права предопределило

ее гипертрофированную идеологизацию и дальнейшее

тоталитарное развитие государства.

Вместе с тем, изучение чрезвычайных налоговых и

продовольственных мероприятий большевиков в годы

военного коммунизма лишь с идейно-классовой точки

зрения не является единственно правильным. Распре-

деления, конфискации, запрет на спекуляцию — из-

давна известные меры для предотвращения голода.

Подобная политика была неизбежна в сложившейся

ситуации, иные меры не могли бы спасти власть от кра-

ха, а население от голодной смерти. За счет продраз-

верстки государственная казна пополнялась на 80%.

Такие меры уже известны истории; как государст-

венная программа они были применены в 1793–1794 гг.
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числе с определением функций каждой их составной

административной части, нашли свое отражение в

трудах А.В. Коваля [1, с. 52–59; 2, с. 61–77; 3, с. 268–

291]. Такие вопросы, как правовое регулирование

норм и ставок на погрузочно-разгрузочные работы

в портах в 20–30-х гг. ХХ в., а также правовое регу-

лирование труда грузчиков в торговых портах в

этот же период были раскрыты в наших публика-

циях [4, с. 45–56; 5, с. 217–225].

Кроме того, расценки и нормы на погрузочно-

разгрузочные работы в изучаемый период наши свое

отображение в специализированных изданиях [6–9], в

том числе и основные правила проведения погру-

зочно-разгрузочных работ в каждом отдельном порту

Правовое регулирование вопросов погрузочно-

разгрузочных работ в торговом флоте в СССР в 1920–

1930-х гг. является актуальной не только теорети-

ческой, но и практической проблемой, которая, од-

нако, не нашла еще своего должного отображения в

трудах историков права. Между тем, правовая и ад-

министративная организация подобного рода опера-

ций в торговых портах и сегодня остается одной из

важнейших их функций, от качественного исполнения

которой во многом зависит не только деятельность

самих портов, торгового флота, но и железнодорож-

ного транспорта, промышленных предприятий.

Следует отметить, что отдельные особенности

организации управления торговых портов, в том
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Слово «диспетчер» происходит от английского

«dispatch», что означает «отправлять», «быстро вы-

полнять» [13, c. 415]. Словарь современного русского

литературного языка дает такое определение слову

«диспетчер». Это лицо, устанавливающее порядок

движения транспорта, ход работы предприятия, от-

дельных звеньев и исполнителей. А диспетчерская си-

стема — это централизованное управление движением

на железных дорогах, работой объединенных электро-

станций и т.п. [14, c. 907]. Толковый словарь Ушакова

поясняет, что диспетчер — это участковый распоря-

дитель железнодорожного, трамвайного и т.п. движе-

ния [15, c. 293].

Простейшая форма диспетчерской службы воз-

никла в период промышленной революции XVIII–

XIX вв. в связи с переходом от кустарного и полу-

кустарного к фабрично-заводскому производству. Пер-

воначально основной функцией диспетчерской службы

было распределение рабочей силы, сырья и материалов

и учет готовой продукции. В дальнейшем диспетчери-

зация стала одним из важнейших средств управления в

промышленности, энергетике, на транспорте, в строи-

тельстве, сельском хозяйстве, торговле и др. [16, c. 69].

На крупных морских портах диспетчеризация

предусматривает создание нескольких диспетчерских

пунктов, работа которых координируется главным

диспетчером с центрального пункта, оснащенного со-

временными средствами радио- и телефонной связи,

автоматики, телемеханики и вычислительной тех-

ники. Отдельные диспетчерские пункты, как правило,

организуют в районе погрузочно-разгрузочных работ

[17, c. 310]. 

Типовое положение о диспетчерском руководстве

погрузочно-разгрузочными работами морского пор-

та состоит из девяти основных частей: I. «Цель и со-

держание работы диспетчерского аппарата порта»;

II. «Структура диспетчерского аппарата»; III. «Обя-

занности и права диспетчерского аппарата»; IV. «По-

рядок приема и сдачи дежурства»; V. «Оперативное

диспетчерское планирование, учет и анализ работы

порта»; VI. «Диспетчерская информация»; VII. «Взаи-

моотношения диспетчерского аппарата порта»; 

VIII. «Диспетчерские совещания»; IX. «Диспетчер-

ская связь и справочно-руководящий материал».

В первой части «Цель и содержание работы дис-

петчерского аппарата порта» указано, что диспетчер-

ская система является формой организации центра-

лизованного круглосуточного, непрерывного руко-

[10; 11]. Однако, организационно-правовая форма про-

ведения исследуемых операций так и не нашла своего

отражения как в узконаправленных, так и в научных

исследованиях. Так, в издании «Обязательные поста-

новления по Новороссийскому торговому порту и при-

писным портам Анапа и Геленджик на 1932 г.» нахо-

дим гл. VI «О погрузке и выгрузке, передвижении и

хранении товаров в порту» (пп. 49–65). Однако, в дан-

ной главе есть только общие правила производства

данных операций, но без указания кто за что отвечает,

какова организация их проведения [12].

Во многом, очевидно, это связано с затянувшейся

реформой управления водного транспорта вообще и

торговых портов в частности, продолжавшейся прак-

тически все 1930-е гг. Что, безусловно, сопровожда-

лось различными, зачастую противоречивыми, пре-

образованиями во всех сферах деятельности торго-

вого флота.

К середине 1930-х гг. можно заметить появление

нормативных актов, направленных на разрешение дан-

ной проблемы. К таковым мы относим Приказ НКВТ

от 9 апреля 1934 г. № 118, которым вводилось с 1 ап-

реля 1934 г. в действие «Временное положение о мор-

ском торговом порте». Именно этот документ преду-

сматривал введение диспетчерского управления погру-

зочно-разгрузочными работами. Указывалось, что

«для обеспечения круглосуточного производственного

процесса на погрузочно-разгрузочных работах, осу-

ществления единого сметно-суточного производствен-

ного плана по всем хозрасчетным звеньям портового

хозяйства, участвующим в транспортно-перевалочном

процессе, непосредственно при начальнике порта по-

лагалась диспетчерская часть».

Она организовывалась из расчета непрерывной

круглосуточной работы по всем хозяйственным едини-

цам порта с обеспечением на каждую смену ответствен-

ного диспетчера по всему порту в целом. При этом

главному диспетчеру и ответственному сменному дис-

петчеру подчинялись все производственные звенья

порта в период выполнения погрузо-разгрузочных

работ (п. 7) [12].

В дальнейшем был издан приказ народного комис-

сара морского флота СССР С. Дукельского от 17 ап-

реля 1940 г. № 197 «О введении «Типового положения

о диспетчерском руководстве морским транспортным

сухогрузным флотом» и «Типового положения о дис-

петчерском руководстве погрузочно-разгрузочными

работами морского порта».
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В соответствии с вышеуказанными функциями

главному диспетчеру порта предоставлялось право да-

вать распоряжения и указания всему диспетчерскому

аппарату порта и требовать точного исполнения их,

получать от начальников отделов, секторов и групп

управления порта все срочные справки по вопросам,

связанным с выполнением сменно-суточного плана ра-

боты порта и др. [18, c. 6–7]. Ежедневно в 18 часов при

начальнике порта главным диспетчером созывалось

диспетчерское совещание.

Заместитель главного диспетчера в период отсут-

ствия последнего полностью выполняет его обязанно-

сти, пользуясь всеми его правами. В обязанности

заместителя главного диспетчера порта входит: уча-

стие в оперативном планировании и своевременное

предоставление диспетчерской отчетности, а также

анализов о выполнении сменно-суточного плана.

Сменный дежурный диспетчер порта осуществ-

ляет непрерывное, круглосуточное руководство по-

грузо-разгрузочными работами в порту на основе

сменно-суточного плана и обеспечивает выполнение

сменно-суточного плана. К ведущим обязанностям де-

журного диспетчера порта входят: немедленное при-

нятие мер к устранению нарушений сменно-суточного

плана, обеспечение своевременного распределения ра-

бочей силы и механизмов по участкам и подготовку

рабочих мест в соответствии со сменно-суточным пла-

ном и др.

В соответствии с принятым положением дежурный

диспетчер порта не обладает широкими правами. В

частности, установлено, что он может давать письмен-

ные и устные распоряжения, а также указания всем ра-

ботникам порта относительно выполнения ими смен-

но-суточного плана. Дежурный диспетчер участка под-

чинен начальнику погрузо-разгрузочного участка и во

время отсутствия начальника является его заместите-

лем. На дежурного диспетчера участка возлагаются

такие обязанности, как заблаговременное ознакомле-

ние с местными условиями работы и организация под-

готовки рабочих мест, составление приказов-нарядов

отдельным бригадам и т.д.

Последняя пятая группа работников диспетчер-

ского аппарата представлена дежурными диспетче-

рами отдельных хозяйств порта. В круг ключевых обя-

занностей дежурного диспетчера входят: а) своевремен-

ное составление и вручение приказов-нарядов испол-

нителям; б) инструктирование и контроль за точным и

своевременным выполнением отдельными транспорт-

водства погрузо-разгрузочными работами порта на

основе сменно-суточного плана порта.

Диспетчерская система должна обеспечить: орга-

низацию погрузо-разгрузочных работ на судах и в ва-

гонах в порту в соответствии со сменно-суточным

планом, выполнение месячных планов, рентабельную

работу порта, максимальное ускорение обработки

судов и вагонов, полную сохранность грузов и тары

при погрузке, выгрузке и перевалке.

Диспетчерский аппарат порта состоит из: а) дис-

петчерской порта, имеющей в своем составе главного

диспетчера и его заместителя, сменных дежурных дис-

петчеров, плановика-экономиста по оперативному

планированию, учету и анализу; б) диспетчерских

пунктов на погрузо-разгрузочных участках, обслужи-

ваемых дежурными диспетчерами и нарядчиками-опе-

раторами; в) диспетчерских пунктов в автогужевой

базе и конторе плавучих средств; в состав этих пунктов

входят дежурные диспетчеры; г) диспетчерско-инфор-

мационного пункта на железных дорогах, состоящего

из дежурных операторов-информаторов [18, c. 5–6].

В портах с небольшим объемом перегрузочных

работ на погрузо-разгрузочных участках или при на-

личии в порту только одного участка диспетчерских

пунктов на этих участках не создается, а диспетчер-

ский аппарат порта усиливается одним дежурным на-

рядчиком. Структура диспетчерского аппарата и

установление штатов для каждого порта определяется

начальником порта и утверждается Цуморпортом.

Главный диспетчер порта осуществляет свои функции

на основе Положения, указаний начальника порта, ко-

торому он непосредственно подчинен, и директивных

указаний вышестоящих органов.

Круг обязанностей главного диспетчера довольно

широк. Он включает не только организационно-уп-

равленческие, но идеологические задачи с целью по-

вышения производительности в порту. К основным

обязанностям относятся: а) обеспечение выполнение

плана погрузо-разгрузочных работ порта; б) руковод-

ство всей работой диспетчерского аппарата порта; в)

ежедневное посещение рабочих мест погрузо-разгру-

зочных участков, дежурных диспетчерских участков

по вопросам выполнения ими сменно-суточного пла-

на работы порта; г) создание необходимых условий

для обеспечения широкого развертывания стаханов-

ского-блидмановского движения в порту через на-

чальников участков других хозяйств и через диспет-

черский аппарат и др.
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обработки судов служит основой для составления су-

точного плана заявки работы участка и плана ра-

боты порта. 

Груз должен размещаться на судне таким обра-

зом, чтобы обеспечить хорошие мореходные качества

судна и безопасность плавания. Размещение груза на

судне предварительно наносится на грузовой план

(карго-план), проект которого составляется органи-

зацией, производящей погрузку [20, c. 183]. Карго-

план служит руководством при погрузке и разгрузке

и преследует цель обеспечить полное использование

грузовместимости и грузоподъемности судна, сохран-

ность грузов при перевозке, удобную и быструю их

погрузку и выгрузку, а также достаточную остойчи-

вость судна, его допустимую осадку, общую и мест-

ную прочность корпуса. На карго-плане указывается

наименование грузов, число мест отдельных партий,

их объем, положение центра тяжести и порт назначе-

ния [21, c. 397–398]. Все невыгодные последствия не-

правильно или неудачно составленного карго-плана

ложатся на перевозчика [20, c. 183]. Никаких других

документов диспетчерский аппарат вести не должен.

Следует упомянуть и о диспетчерской информа-

ции как одного из технических средств, используе-

мых в диспетчерском руководстве. Диспетчерская

переговорная связь предназначена для быстрой пере-

дачи распоряжений в любой пункт, связанный с вы-

полнением перевозочной работы, для передачи и

приема сообщений о прибытии и отправлении грузов

[22, c. 221]. Дежурный диспетчер участка круглосу-

точно должен получать от дежурного оператора-ин-

форматора порта на железнодорожной станции, от

прораба и бригадира грузчиков, от нарядчиков, от

заведующих складам, от заведующего бункеровой

базой необходимую ему информацию.

Во всех случаях задержек, грозящих отклонением

и срывом работ по плану, лицо, непосредственно ру-

ководящее работой по данному объекту, должно не-

медленно сообщать об этом дежурному диспетчеру

участка. Диспетчерская информация должна переда-

ваться по телефону, с обязательной записью в диспет-

черском журнале, или, в исключительном случае,

письменно. 

Большое внимание в принятом Положении уде-

лялось внешним и внутренним отношениям персо-

нала. В седьмой главе даются пояснения касательно

взаимоотношений диспетчерского аппарата порта.

Отдельно очерчиваются взаимоотношения с погрузо-

ными единицами порученной им работы и т.п. Дежур-

ному диспетчеру предоставлено право давать распоря-

жения всем работникам данного хозяйства по выпол-

нению сменно-суточного плана [18, c. 7–9].

Для осуществления своих обязанностей члены

диспетчерского аппарата располагают целым ком-

плексом способов и средств, которые детально регла-

ментированы рассматриваемым Положением. Преж-

де всего, определено значение сменно-суточного пла-

на как оперативного документа, который лежит в ос-

нове диспетчерской системы руководства эксплуата-

ционной деятельностью порта. Сменно-суточный

план работы порта осуществляется на период с 0 до

24 часов. План этот разрабатывается плановиком дис-

петчерской порта на основе планов-заявок, получае-

мых от погрузо-разгрузочных участков и других хо-

зяйств порта, а также заявок клиентуры. При состав-

лении сменно-суточного плана погрузо-разгрузочных

работ должно быть предусмотрено: а) выполнение

графика судов, судо-суточных норм и норм погрузки

и разгрузки вагонов; б) полное использование меха-

низированных перегружателей; в) создание условий

для стахановско-блидмановской работы бригад груз-

чиков и лиц, обслуживающих механизмы.

Работы по погрузке-разгрузке судов и вагонов и

хозяйственные работы, как правило, должны плани-

роваться после составления плана по погрузке-раз-

грузке судов и вагонов [18, c. 11–12]. Как показывает

многолетний опыт сменно-суточного планирования

работы порта, фактические показатели, как правило,

существенно отличаются от плановых, это объясня-

ется однозначным значением плановых показателей

недостаточности необходимой нормативно-справоч-

ной информации [19, c. 45].

Следующим организационным документом, ко-

торый определяет состав и последовательность вы-

полнения мероприятий по подготовке и организации

обработки судна является план обработки судна. На

каждое судно, приходящее в порт, главный диспетчер

порта должен заранее составить план работы судна,

учитывая проекты-планы его обработки, составлен-

ные на участке. Этот план намечает весь технологи-

ческий процесс обработки судна и устанавливает

очередность и сроки отдельных операций.

При составлении плана обработки судна в основу

берутся: а) график или расписание движения судов;

б) технические нормы погрузки и разгрузки, обес-

печивающие выполнение судо-суточных норм. План
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разгрузочными участками порта, с диспетчерским

аппаратом пароходства, с капитанами судов, с мор-

скими агентствами, а также с железной дорогой. 

Вопросы регулирования диспетчерской связи и

справочно-руководящего материала отражены в за-

ключительном разделе Положения. Все диспетчер-

ские телеграммы и радиограммы, посылаемые дис-

петчерским аппаратом порта судам, пароходствам и

в Наркомфлот или направляемые с судов, пароходств

и Наркомфлота, передаются по проволочной и бес-

проволочной связи преимущественно перед всеми

другими ведомственно-оперативными телеграммами

и радиограммами. Каждый диспетчер должен иметь

на своем столе постоянно действующие телефоны —

внутренний, городской и прямой диспетчерский (если

в данном порту установлена прямая диспетчерская те-

лефонная связь).

Диспетчерский аппарат порта должен иметь ме-

сячный план грузооборота, месячный график подачи

судов, справочники действующих судо-суточных

норм и норм погрузки и разгрузки вагонов, справоч-

ники действующих технических норм выработки

грузчиков и механизмов, план порта с нумерацией

причалов и складов и другую необходимую докумен-

тацию [18, c. 17–18]. За диспетчерским аппаратом

должны быть закреплены средства передвижения, ко-

торые находятся в ведении дежурного диспетчера

порта и используются только по его указанию.

На основании вышеизложенного следует сделать

заключение о том, что диспетчерская система явля-

ется формой организации централизованного кругло-

суточного, непрерывного руководства погрузо-раз-

грузочными работами порта на основе сменно-суточ-

ного плана порта. Диспетчерская служба была учреж-

дена «Временным положением о морском торговом

порте» в 1934 г. В исполнение этого документа в 1940 г.

был принят приказ «О введении «Типового положе-

ния о диспетчерском руководстве морским транспорт-

ным сухогрузным флотом» и «Типового положения о

диспетчерском руководстве погрузочно-разгрузоч-

ными работами морского порта». Названные акты

охватывали такие вопросы, как права и обязанности

диспетчерского аппарата, порядок приема и сдачи де-

журства, оперативное диспетчерское планирование,

учет и анализ работы порта, диспетчерскую информа-

цию, взаимоотношения диспетчерского аппарата

порта, диспетчерские совещания, а также диспетчер-

скую связь и справочно-руководящий материал. 
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Аннотация. Рассмотрены значение и проблематика правовой организации СЭВ. Прослеживается развитие законода-
тельного регулирования функционирования институциональной структуры СЭВ; анализируется организация его деятельно-
сти с юридической точки зрения. Комплексный правовой анализ позволит в полной мере определить и проанализировать
становление и деятельность СЭВ, поскольку в рамках коммунистического пространства грань между политическим и эконо-
мическим вектором работы организации является весьма условной.
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как от ключевого фактора объединения своих участ-

ников. Однако, широкие вариации в экономическом

плане и уровне экономического развития также гене-

рировали всевозможные интересы среди стран–чле-

нов. Все эти факторы в совокупности привели к

значительным различиям в ожиданиях участников ор-

ганизации о преимуществах, которые можно было по-

лучить от членства в СЭВ [2, c. 37–39].

Институциональная структура СЭВ была офици-

ально описана в некоторых деталях впервые в Уставе

организации, который был опубликован в 1960 г.,

через 11 лет после ее образования [12]. Структура была

достаточно простой с отсутствием каких-либо подроб-

ных рамок с четко определенными полномочиями.

Подобная организация деятельности указывала на то,

что она была смоделирована с типичного советского

административного органа, в которых институцио-

нальная структура и степень прерогатив прописыва-

лись в правовых документах довольно расплывчато.

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) был

создан в январе 1949 г.; он возник на основании дого-

вора Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехосло-

вакии и СССР, которые заключили его с целью

создания организации, в задачи которой входили: эко-

номическая взаимопомощь, координация внешней

торговли, а также обмен информационными данными

о состоянии экономики стран–участниц СЭВ [5, c. 252].

Албания присоединилась к шести первоначаль-

ным членам в феврале 1949 г., а Восточная Германия

вошла в СЭВ в 1950 г. Позже, в ряды стран–участниц

вступила Монголия — в 1962 г., а в 1970-х гг. орга-

низация расширила свое членство, чтобы включить

Кубу (1972) и Вьетнам (1978). По состоянию на 

1987 г. было десять полноправных участников: Со-

ветский Союз, шесть стран Восточной Европы и три

внерегиональных члена.

Можно отметить, что по ходу своего развития,

СЭВ все меньше зависел от географии расположения
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мания — Чехословакия [8, c. 174–175]. Советский Союз

часто играл роль арбитра, а Чехословакия и Восточная

Германия часто отстаивали свою точку зрения, со-

вместно выступая против остальных стран. Это объ-

яснялось, в первую очередь, с точки зрения власти Со-

ветского Союза и высокого уровня экономического

развития трех стран. В те годы это было привычно для

всех важных решений, которые обсуждались сначала

тремя странами, а затем на пленарном заседании СЭВ.

Согласно Уставу, высший орган СЭВ имел устав-

ную власть для обсуждения всех проблем в пределах

юрисдикции организации и мог выносить рекоменда-

ции и решения по различным вопросам [12]. Однако,

столь простого организационного процесса было не-

достаточно для качественной работы организации, и

в 1962 г. специальный Исполнительный комитет был

добавлен к институциональной иерархии и оснащен

дополнительными полномочиями. 

Работа Сессий Совета в основном состояла из об-

суждений, представленных к нему различными орга-

нами СЭВ вопросов, например, Секретариатом и пос-

тоянными комиссиями, а также отдельными государст-

вами–членами, и предоставлении директив для буду-

щей работы различных агентств. Иногда Сессии про-

ходили одновременно со встречами коммунистических

партий. Очевидная цель заключалась в реализации ре-

шений, принятых на высшем уровне.

Обычные пленарные заседания, как правило, про-

водились два раза в год. Сессии проводились в разных

столицах СЭВ. В них принимали участие как делегации

из стран–членов, так и наблюдатели из других стран,

которые были приглашены полноправным членом.

Формирование Исполнительного комитета привело к

тому, что Сессии Совета с середины 60-х гг. стали со-

бираться реже, примерно раз в год [1, с. 87–88].

Исполнительный комитет был сформирован на

московском заседании лидеров коммунистических

партий стран СЭВ в июне 1962 г. Он заменил прежний

уставный орган, Конференцию представителей стран–

членов, и ему, как высшему исполнительному органу

СЭВ, было поручено осуществление политики, согла-

сованной на пленарном заседании СЭВ. Он состоял из

постоянного представители каждой страны, которые

имели звание Вице-премьера. Председательство в Ко-

митете сменялось каждые четыре месяца [7, с. 143].

В функции Комитета входили: координация на-

циональных экономических планов, инвестиционные

программы и торговая политика, а также общее на-

Возможно, что на первых этапах функционирова-

ния СЭВ не было необходимости в сложной организа-

ции до тех пор, пока масштабы его деятельности были

ограничены относительно небольшим количеством

функций. До реорганизации 1964 г. из высших органов

власти, наиболее важные решения, касающиеся орга-

низации принимались на периодических встречах ли-

деров коммунистических партий стран – членов СЭВ,

после которых основной задачей властей СЭВ была во

многом реализация решений, принятых на этих кон-

ференциях [6, с. 123].

Но в дальнейшем растущая сложность структуры

и полномочий СЭВ потребовала реорганизации на

более крупную, более специализированную организа-

цию с постепенным расширением авторитета.

СЭВ можно охарактеризовать как международную

организацию, но это не наднациональная организация,

такая как, например, Европейское сообщество угля и

стали или Европейское экономическое сообщество. Со-

гласно Уставу, участники не обязаны были отказы-

ваться от какого-либо суверенитета. Каждое государ-

ство–член обладало одним голосом, и все решения

должны были приниматься единогласно. Однако, в

принципе, государство которое объявляло себя «не за-

интересованным», не могло наложить вето на действие

по согласованию с другими (например, о внедрении

специализации производства в какой-то сектор). Оно

могло только отказаться от участия [12].

Иерархически структура СЭВ выглядела следую-

щим образом: Сессия Совета, Исполнительный комитет

Совета, Секретариат СЭВ, четыре комитета, 24 посто-

янных комиссии, шесть межгосударственных конферен-

ций, два научных института и несколько ассоцииро-

ванных организаций.

Высшие органы власти СЭВ не могли издавать ин-

струкции и положения, имеющие обязательную силу для

национальных агентств и частных лица в государствах–

членах. Их решения должны были быть сначала рати-

фицированы членами, а затем включены в националь-

ное законодательство. Помимо Устава, другие правовые

положения были фактически приняты таким образом.

Например, «Общие условия поставки СЭВ» 1958 г., ре-

гулировавшие доставку товаров и способы разрешения

разногласий среди членов, и «Конвенция об иммуните-

тах и привилегиях СЭВ» 1960 г. [2, c. 35–36]. 

Что касается процесса принятия решений в рамках

СЭВ, то в период 50–60-х гг. основная власть внутри

организации находилась в треугольнике СССР — Гер-

38 Вестник Московского университета МВД России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



ников Секретариата значительно выросла вместе с ро-

стом организации.

Секретариат возглавлялся секретарем при содей-

ствии трех заместителей. Эти чиновники могли влиять

на деятельность СЭВ путем осуществления руководя-

щих координирующих функций Секретариата и посе-

щая заседания органов СЭВ. Поэтому состав Секре-

тариата представлял особый интерес, поскольку граж-

дане отдельного государства–члена пытались получить

льготный режим для своих стран в таких важных обла-

стях, как международная специализация или совмест-

ные инвестиционные проекты [13, с. 129–130].

Еще одним органом СЭВ являлись Постоянные

комиссии. Они состояли из экспертов, привлеченных

от государств–членов; их главная задача состояла в

том, чтобы выработать детали политики, согласован-

ной с высшими органами, а именно, Сессией и Испол-

нительным комитетом. 

Большинство комиссий имели дело с довольно уз-

кими отраслями экономической деятельности. Они, в

основном, касались согласования производственных

планов, установления приоритетов для производства

определенных ключевых продуктов, формирования

иностранных торговых соглашений и выбора новых

инвестиционных проектов [6, с. 224].

Анализ их юрисдикции позволяет сделать заключе-

ние о том, что Постоянные комиссии были вправе вно-

сить предложения на пленарные заседания Совета и

Исполнительного Комитета и представлять ежегодные

доклады по их деятельности. Каждая комиссия имела

свой собственный секретариат, который был подотче-

тен Секретариату СЭВ и им же финансировался. Пред-

седательство каждой комиссии обычно проводилось

представителем принимающей страны. Постоянные

комиссии в соответствии со ст. VIII Устава, создава-

лись на пленарных заседаниях Совета [12].

Первые 12 комиссий были сформированы на седь-

мой Сессии в мае 1956 г. [9, c. 82–83]. С тех пор они

были распущены или поглощены другими, а позднее к

1986 г. было сформировано более 24 комиссий. Рост

числа Постоянных комиссий может быть рассматри-

ваться как индикатор прогресса в направлении интег-

рации в СЭВ. Создание первых 12 комиссий совпало с

новым этапом в деятельности организации. До 1956 г.

эксперты из разных стран периодически встречались,

чтобы обсудить различные проблемы, но эти встречи

были организованы символически и связи между чле-

нами СЭВ были очень ненадежными. Создание Посто-

правление научных, технологических и экономических

исследований. Непосредственно подчинялось Коми-

тету Управление по совместным проблемам экономи-

ческого планирования, в составе которого находились

заместители председателей национальных плановых

комиссий. Основная задача этого Управления заклю-

чалась в обеспечении данных для координации Коми-

тетом планов и поддержания связи между националь-

ными комиссиями по планированию [7, с. 158].

Анализ нормативно-правовой базы СЭВ позво-

ляет сделать вывод, что Исполнительный комитет не

был наделен гораздо большими полномочиями, чем

Конференция представителей, поскольку никаких

поправок в Устав с целью включения нового органа

не было сделано [12]. На июньской встрече лидеров

партий стран СЭВ 1962 г., Комитет должен был быть

предусмотрен как новый наднациональный орган.

Но данный ход был заблокирован явным сопротив-

лением со стороны Румынии, поэтому нет никаких

правовых оснований утверждать, что такое решение

принималось.

С ростом агентств СЭВ, все больше спорных во-

просов выносилось на обсуждение; было отмечено,

что некоторые из них не могли ждать до очередного

пленарного заседания Совета, которое редко собира-

лось и не могло охватить всех значимых деталей.

Создание Секретариата было предопределено еще

в заявлении о создании СЭВ в январе 1949 г. Однако это

было только до седьмой Сессии Совета в мае 1956 г., на

которой было объявлено о том, Секретариат вышел на

передний план возрождения СЭВ. Задача Секрета-

риата, в соответствии с Уставом, заключалась в под-

готовке повестки дня для пленарных заседаний Совета

СЭВ и заседаний Исполнительного комитета и других

агентств, которые координировали работу Посто-

янных Комиссий и другие специальных комитетов.

Кроме того, в его функции также входила подготовка

отчетов и статистических данных о работе СЭВ.

Штаб-квартира Секретариата находилась в Москве.

Данные о численности сотрудников Секретариата в

60-е гг. в разных источниках расходятся. В одних фи-

гурирует информация, о том, что количество сотруд-

ников превышает 2 тыс., а другие оценивают число в

400 работников [11, c. 76–77].

Последняя цифра выглядит более достоверной,

если в это количество включены только эксперты ко-

миссии, рабочие группы и другие органы. Несколько

позже, в 70–80-е гг. работы СЭВ, численность сотруд-
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янных комиссий в 1956 г. впервые обеспечило посто-

янную основу для взаимного обсуждения и, таким об-

разом, заложило основу для предстоящего расширение

деятельности СЭВ [10, c. 21–22]. В 1960-е гг. функцио-

нирования СЭВ Постоянные комиссии занимались до-

полнительными областями экономической активности,

но в последствии в 70–80-е гг. они получили полномо-

чия по решению самых неотложных вопросов в опре-

деленных ключевые секторах экономики [6, с. 79].

1 января 1964 г. был сформирован Международ-

ный банк, который продолжил политику расширения

институциональной базы СЭВ [3]. Позднее также были

созданы Международный инвестиционный банк, чья

прерогатива заключалась в финансировании совмест-

ных проектов стран–участниц СЭВ. Помимо вышеука-

занных органов, весомую роль в отдельных ключевых

отраслях экономики играли такие дочерние организа-

ции, как Интерметалл, Интератоминструмент, Haldex.

Но следует отметить, что данные компании не входи-

ли в систему органов управления СЭВ [13, с. 258–259].

Проблемами международного сотрудничества зани-

мались научные институты СЭВ. В ведении первого на-

ходились теоретические проблемы экономической стан-

дартизации, а второй институт вел консультативную

деятельность по проблематике организации мировой со-

циалистической системы и взаимодействия в ее рамках.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о

том, что рост институциональной структуры CЭВ в се-

редине 60-х гг. обеспечил постоянно расширяющийся

форум для обсуждения общих проблем, что сблизило

более слабых членов организации. От весьма незамы-

словатой и простой структуры в 50-х гг., СЭВ развился

до мощного игрока на внешнеполитическом и внешне-

экономическом пространстве 60–80-х гг. Вместе с ро-

стом структуры СЭВ, расширялась и нормативно-

правовая база, регулирующая как отношения внутри

организации, так и между странами–участницами и

другими международными организациями. И, несмот-

ря на то, что страны Восточной и Центральной Европы

со временем имели все больше возможностей получить

информацию друге о друге и осознать, что образуя еди-

ный фронт, они могут в значительной степени смягчить

силу главенствующей роли СССР и отстаивать свои

личные интересы, СЭВ продолжал развиваться. Это, в

свою очередь, значительно повысило статус организа-

ции и сделало ее одной из ключевых в экономической,

политической и правовой жизни Восточной и Цент-

ральной Европы.
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Актуальность переосмысления уроков столкно-

вения «альтернатив» Февраля – Октября 1917 г. —

остающихся не только символами политического ка-

лендаря, но и продолжающих задавать смысловые

координаты, в сетке которых строится современное

проективное россиеведение [11, с. 678–683], — яв-

ляется отнюдь не просто юбилейно обусловленной:

несмотря на столетие, прошедшее после неожидан-

ного для многих обвала имперской государствен-

ности, до этого успешно выдерживавшей суровые

проверки на прочность в течение целого ряда веков,

ни у политических элит, ни у широких масс нет уве-

ренности, что революционные катаклизмы навсе-

гда остались для России в ее «непредсказуемом»

прошлом, что ее власть и народ определились на-

конец со своим «историческим выбором» — и име-

ют относительно единые планы хотя бы на ближай-

шее будущее.

Более того, отношение к вопросу о «закономер-

ности» либо «случайности» побед и поражений пар-

тийных «альтернатив» вековой давности и оценке

функционального значения самого феномена много-

партийности в конкретно-исторической логике, оп-

ределившей в 1917 г. сравнительную последователь-

ность всероссийского сдвига: от бессилия остав-

шейся юридической фикцией «демократии» Февраля

к установлению ставшей политической реальностью

диктатуры Октября — можно считать мерой пони-
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в далеком от рациональной политики массовом со-

знании, которое и выступает не фоном и ареной, но

главным, подлинным ее мерилом, доминантой ре-

волюции, определяющей ее реальных победителей

и побежденных совсем не по тем основаниям, кото-

рые многие до сих пор пытаются найти в горах пар-

тийной документации [8, с. 64–78]. И один из глав-

ных уроков революции, который необходимо из-

влечь власти и обществу «новой» России, — это не

столько «как можно», сколько «как нельзя» вести

себя политическим элитам, если они не хотят выве-

сти массы из равновесия, спровоцировать массовые

деструктивные процессы и превратить массовое со-

знание из фактора социальной стабильности в уг-

розу национальной безопасности [7].

Таковы некоторые предварительные замечания

по теме, вынесенной в заглавие настоящей статьи.

Учитывая ее крайне сжатый характер, отметим

сразу, что в ней использованы и тезисно обобщены

около двух сотен научных публикаций автора о

роли массового сознания в системных кризисах

(смутах и революциях) российской истории и реду-

цированно представлены концептуальные резуль-

таты комплексного исследования взаимосвязей

партий и масс России в 1917 г. (значительная часть

этих публикаций доступна в сети Интернет, в том

числе в коллекции авторского научного проекта

«Народ и власть» [12]).

Как уже было отмечено, судьбы партий верши-

лись в массовом сознании. Матрицей последнего

было бесконечно далекое от партийных доктрин,

уставов и программ сознание крестьянское. В усло-

виях Империи (не столько как формы организации

пространства, сколько как формы организации мас-

сового сознания, своеобразного единения власти и

масс) многопартийность оказалась не чем иным как

актором Смуты — временной деструктуризации

всей системы взаимодействия государства и обще-

ства, она лишь разжигала конфликт идентичностей,

активируя архаичные коды «свой — чужой» [4, 

с. 303–315] Даже наименее проницательные из пар-

тийно-правительственных «вождей» Февраля запоз-

дало признали, что «там, где «партийные интересы»

не уступают дороги интересам общественным и на-

циональным, нечего ждать ни цивилизации, ни ре-

ального прогресса» [3, с. 370].

В сложившейся ситуации победу большевиков

над остальными партиями (и последующую ликви-

мания России и индикатором принципиального раз-

межевания экспертного сообщества в ценностно-

смысловом прочтении истории ее государства и пра-

ва. Фактически, от выбора ответа на поставленные

тогда вопросы и спустя столетие зависит судьба ци-

вилизационного суверенитета России [14].

Увы, но методологической базой многих иссле-

дований политических партий в России остаются

идеологические установки западного происхожде-

ния, не только не подтверждаемые отечественным

историческим опытом, но и вступающие с ним в оче-

видный антагонизм. Так, для примера назовем три

партологических мифа, которые, неявно диктуя тео-

ретический мейнстрим по всей проблематике, свя-

занной с изучением российской многопартийности,

сами нечасто становятся предметом обсуждения: во-

первых, априорное убеждение значительной части

исследователей в том, что наличие многопартийно-

сти — уже само по себе (во всяком случае, в теории)

хорошо, что это безусловно конструктивный фактор

развития гражданского общества; во-вторых, также

не подтверждаемое эмпирической практикой «тео-

ретическое» представление о том, что отношение к

партиям сознательно определяется отечественным

электоратом (или хотя бы его статистически значи-

мой частью) посредством изучения программных

партийных документов, предметным сопоставле-

нием со своими так называемыми «объективными

интересами», и что, исходя из этого, и определяется

популярность и успешность партии; в-третьих, вы-

текающая из первых двух мифов слепая вера (либо

циничная попытка уверить) в то, что конкурентная

борьба партий в России разворачивается в сфере ра-

циональной публичной политики, и что ее реальная

эффективность имеет прямую корреляцию с провоз-

глашаемыми партиями разумными целями и потреб-

ностями общества.

История 1917 г. убедительно опровергает эти

мифы: во-первых, многопартийность для нашего об-

щества и государства стала фактором катастрофи-

ческого порядка [10, с. 41–52]; во-вторых, партийных

программ в России не читают, и представление о

том, что от их бумажного содержания зависит ре-

альный успех партии в массах, опирается лишь на

наивную веру обывателей и лицемерное ханжество

манипуляторов [5, с. 82–99]; в-третьих, в ситуации

действительно исторического выбора борьба пар-

тий и стоящих за ними альтернатив осуществлялась
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с. 91–104]. Установление диктатуры в России было

цивилизационно обусловлено, став естественной ре-

акцией на контрцивилизационную деятельность про-

тивоестественной «российской многопартийности».

«Эгоизму партий — выросшему над нуждою и стра-

данием России...» [13, с. 338], и «политическому фор-

мализму, не желающему знать реального содержа-

ния человеческой жизни» [1, с. 190], большевики про-

тивопоставили понимание объективной природы по-

литической власти, дорогой ценой положив конец

многопартийной импотентности государства и «де-

мократическому» раздиранию на части собствен-

ного общества. И вновь соединенный ими «раз-

делившийся в себе дом» Империи устоял. По спра-

ведливому выводу С.Г. Кара-Мурзы, «партия боль-

шевиков строилась (практически, а не теоретически)

в соответствии с цивилизационным подходом — и

уже на первых этапах стала «орденом меченосцев»,

а не торговцем на политическом рынке программ и

голосов. <...> Эта партия отражала структуру обще-

ства и тип власти, сложившиеся в российской циви-

лизации...» [2, с. 139].

Таким образом, ход столкновения так называе-

мых «альтернатив» от Февраля к Октябрю отражал

разрушительный процесс трансформации социаль-

ного конфликта, квинтэссенцией которого был во-

прос о кризисе цивилизационной идентичности

политических элит и их адекватности массовому со-

знанию (прежде всего, правовому), в социальный

взрыв массового негативизма, приведший к ликви-

дации, утратившей легитимность политико-право-

вой системы и смене десакрализовавших себя носи-

телей власти. И, повторимся, современным россий-

ским элитам стоит учесть эти преподанные массами

уроки [7].
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дацию победителями скомпрометировавшей себя

многопартийности) можно прокомментировать сле-

дующим образом.

Большевики, пропагандируя ненависть к Само-

державию, в массовом сознании преемственно за-

няли его историческое место, воссоздав Империю в

новом историческом качестве. Формально выражая

интересы пролетариата, реально большевики дей-

ствовали во многом созвучно крестьянской общине,

не только легимизировав итоги «черного передела»,

но и вернув народу чувство «почвы», установив

твердую власть, осуществив социальную модель Со-

ветской государственности на общинных началах.

Они смогли предложить массам вместо десакрали-

зованной старой Идеи Идею «новую», сменив им-

перский идеократический комплекс «Православие,

Самодержавие, Народность» на аналогичный «Ком-

мунизм, Диктатура, Партийность/Советскость», и

мобилизовав архетипические образы народных уто-

пий и мессианских ожиданий. Базовые идеологемы

большевизма оказались созвучны установкам мас-

сового сознания, соответствуя опознавательным

кодам: «свой — свой».

Главным ресурсом партии, претендующей на

выражение воли народа (т.е. на то, чтобы оказаться

не мнимой, а реально победившей исторической

альтернативой), является сам народ. И этот ресурс

большевики — как единственная партия, практиче-

ски действовавшая адекватно своему народу, вре-

мени и месту, — сумели мобилизовать, используя

как позитивные характеристики массового право-

вого и политического сознания [6, с. 212–227], так и

массовые девиации [9, с. 84–95]. А вот их «многопар-

тийно-демократические» оппоненты, теоретически

выступавшие за «народовластие», на практике про-

демонстрировали неадекватность собственному де-

мосу, скомпрометировав саму идею демократии в

России. 

Итак, если в теории многопартийность призвана

служить фундаментальным элементом демократиче-

ской политической системы, обеспечивающим опо-

средованную трансляцию интересов гражданского

общества в сферу актуального внимания и конкрет-

ной деятельности государственной власти, то на

практике российская многопартийность послужила

инструментом демонтажа действовавшей системы

взаимодействия власти и общества и ликвидации ис-

торически сложившейся государственности [15, 

№ 2 / 2019 43Вестник Московского университета МВД России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



№ 2 / 2019

2. Kara-Murza S.G. Neobkhodima novaya pro-

gramma partiynogo stroitel’stva // Rossiyskaya mnogo-

partiynost’ i rossiyskiye krizisy XX–XXI vv. M.: Izd-vo

Ippolitova, 2016. 

3. Kerenskiy A.F. Russkaya revolyutsiya. 1917. M.:

Tsentrpoligraf, 2005.

4. Marchenya P.P. Krest’yanskoye soznaniye kak

dominanta Russkoy revolyutsii // Nauchnyy dialog.

2015. № 12. S. 303–315.

5. Marchenya P.P. Politicheskiye partii i massy v

Rossii 1917 g.: massovoye soznaniye kak faktor revoly-

utsii // Rossiya i sovremennyy mir. 2008. № 4. S. 82–99.

6. Marchenya P.P. Izucheniye massovogo soznaniya

revolyutsionnoy epokhi 1917 g. v otechestvennoy istoric-

heskoy nauke // Vestnik RGGU. 2009. № 17. S. 212–227.

7. Marchenya P.P. Massy i massovoye soznaniye: fak-

tor sotsial’noy stabil’nosti ili ugroza natsional’noy bez-

opasnosti? Uroki istorii russkikh revolyutsiy. M., 2017.

8. Marchenya P.P. Massy i partii v 1917 g.: masso-

voye soznaniye kak dominanta russkoy revolyutsii //

Novyy istoricheskiy vestnik. 2008. № 2. S. 64–78.

9. Marchenya P.P. P’yanyye pogromy i bor’ba za

vlast’ v 1917 g. // Novyy istoricheskiy vestnik. 2008. 

№ 1. S. 84–95.

10. Marchenya P.P. Rossiyskaya mnogopartiynost’:

kolybel’ grazhdanskogo obshchestva ili mogila imper-

skoy gosudarstvennosti? // Polis. 2017. № 1. S. 41–52.

11. Marchenya P.P. Fevral’ i Oktyabr’ 1917 g. v isto-

richeskoy pamyati i politicheskom kalendare Rossii // Ve-

likaya rossiyskaya revolyutsiya, 1917: Sto let izucheniya.

M.: IRI RAN, 2017.

12. Narod i vlast’: [Nauchnyy proyekt] // Sotsionet:

[Otkrytyy Arkhiv nauchnoy informatsionnoy sistemy

Sotsionet TS·EMI RAN] // URL://http://socionet.ru/-

collection.xml?h=repec:rus:tqtvuj

13. Rozanov V.V. Uedinennoe. M.: Pravda, 1990.

14. Tsivilizatsionnyy suverenitet Rossii: problemy i

diskussii / S.R. Ableyev [i dr.]. M.: Moskovskiy univer-

sitet MVD Rossii imeni V.Ya. Kikotya, 2018.

15. Marchenya P. The Russian Multi-Party System //

Social Sciences. 2018. Vol. 49. No 2. P. 91–101.

5. Марченя П.П. Политические партии и массы

в России 1917 г.: массовое сознание как фактор ре-

волюции // Россия и современный мир. 2008. № 4. 

С. 82–99.

6. Марченя П.П. Изучение массового сознания

революционной эпохи 1917 г. в отечественной ис-

торической науке // Вестник РГГУ. 2009. № 17. 

С. 212–227.

7. Марченя П.П. Массы и массовое сознание:

фактор социальной стабильности или угроза нацио-

нальной безопасности? Уроки истории русских ре-

волюций. М., 2017.

8. Марченя П.П. Массы и партии в 1917 г.: мас-

совое сознание как доминанта русской революции //

Новый исторический вестник. 2008. № 2. С. 64–78.

9. Марченя П.П. Пьяные погромы и борьба за

власть в 1917 г. // Новый исторический вестник.

2008. № 1. С. 84–95.

10. Марченя П.П. Российская многопартий-

ность: колыбель гражданского общества или могила

имперской государственности? // Полис. 2017. № 1.

С. 41–52.

11. Марченя П.П. Февраль и Октябрь 1917 г. в

исторической памяти и политическом календаре

России // Великая российская революция, 1917: Сто

лет изучения. М.: ИРИ РАН, 2017.

12. Народ и власть: [Научный проект] // Социо-

нет: [Открытый Архив научной информационной

системы Соционет ЦЭМИ РАН] // URL://http://so-

cionet.ru/collection.xml?h=repec:rus:tqtvuj

13. Розанов В.В. Уединенное. М.: Правда, 1990.

14. Цивилизационный суверенитет России: про-

блемы и дискуссии / С.Р. Аблеев [и др.]. М.: Москов-

ский университет МВД России имени В.Я. Кикотя,

2018.

15. Marchenya P. The Russian Multi-Party Sys-

tem // Social Sciences. 2018. Vol. 49. No 2. P. 91–101.

References

1. Berdyayev N.A. Padeniye svyashchennogo rus-

skogo tsarstva: Publitsistika 1914–1922. M.: Astrel’, 2007. 

44 Вестник Московского университета МВД России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Для цитирования: Медушевская Н.Ф. Онтологические основания типов правопонимания в постнеклассической юридической
науке. Вестник Московского университета МВД России. 2019;(2):45–48.

УДК 340 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10069
ББК 67.0 © Н.Ф. Медушевская, 2019

Научная специальность 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТИПОВ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Наталья Федоровна Медушевская, профессор кафедры философии, доктор юридических наук, доцент
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: Sapfo2@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются типы правопонимания, возникающие в постнеклассической юридической науке: комму-
никативное, постмодернистское, интегративное, ментально-экзистенциальное.

Ключевые слова: постнеклассическая юридическая наука, духовность, коммуникативное правопонимание, интегративное
правопонимание, постмодернистское правопонимание, ментально-экзистенциальное правопонимание, правовая ментальность.

ONTOLOGICAL BASES OF TYPES OF RIGHT UNDERSTANDING 
IN POST-NONCLASSICAL JURISPRUDENCE

Natalia F. Mеdushevskaya, professor of department of philosophy, doctor of legal sciences, associate professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: Sapfo2@yandex.ru

Annotation. The types of legal understanding in the post-non-classical jurisprudence are considered: communicative, postmo-
dernist, integrative and mental-existential legal understanding.

Keywords: non-classical jurisprudence, spirituality, communicative legal understanding, integrative legal understanding, postmo-
dernist legal understanding, mental-existential legal understanding, legal mentality.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

нализации мира, не приведет ли это к тотальной ма-

шинизации и превращению человека с его креатив-

ностью и целеполаганием в орудие или средство?

Технизация мира создает мир организации, а не мир

организма, как отмечал Н.А. Бердяев. Рационализа-

ция окружающей действительности «выносит за

скобки» собственно духовное, в нем все пронизано

стремлением к пользе и выгоде, но нет бескорыстной

любви к истине и того бесконечного удивления перед

многокрасочностью мира, которой восхищались ан-

тичные мыслители.

Пришедшая на смену классике неклассическая

наука начинает поворачиваться к человеку, его смы-

сложизненным исканиям, субъективному восприятию

действительности. И эти новые онтологические осно-

вания реализуются средствами и приемами новой ме-

тодологии, благодаря которой социально-гуманитар-

ные науки становятся социальным институтом. 

Современный мир породил постнеклассическую

науку, которая осознала, что возможности человече-

Одной из важнейших задач современного уче-

ного, работающего в области социально-гуманитар-

ных наук, является прояснение экзистенциального

аспекта научного знания, который состоит в умении

выявить ценностные смыслы окружающей социаль-

ной реальности и наполнить ими жизнь социума.

Для классической науки характерно восторжен-

ное отношение к результатам исключительно рацио-

нального знания, в котором элиминировалось все

субъективистское и внерациональное, человек рас-

сматривался как объект, а индивидуальное и лич-

ностное отбрасывалось как ненаучное. Основным

аспектом рассмотрения человека как социального

существа, т.е. вне его биологической природы, ста-

новилось интеллектуальное мышление, уровень про-

фессиональной подготовки, умение создавать новые

технические приборы и технологии, способствую-

щие все более полному удовлетворению витальных

потребностей индивида. Но если всю духовность

свести исключительно к интеллектуализму и рацио-
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В постнеклассической юридической науке воз-

никают новые типы правопонимания, которые от-

ражают особенности современного научного знания

и постнеклассической рациональности. Рассмотрим

некоторые из них.

1. Коммуникативное правопонимание, онтологи-

ческим основанием которого выступает правовая

коммуникация, определяет социокультурную приро-

ду права, исходит из посылки, что сущность права не

может быть сведена исключительно к его способно-

сти организовывать социальное бытие. Право высту-

пает как важнейшее средство коммуникации, стано-

вится способом цивилизационного общения субъек-

тов, вступающих в разнообразные коммуникативные

отношения. Правовая коммуникация рассматрива-

ется как способ смысловой ориентации в правовой ре-

альности цивилизационного поля. Обнаружение смыс-

ла в элементах социально-правовой реальности вы-

ступает как понимание их предназначения и основных

содержательно-функциональных свойств [7, с. 802]. В

этом аспекте правовая коммуникация способна вы-

явить должное и сущее, субъективную мотивацию соз-

дателей права. Правовая коммуникация стала пред-

метом обсуждения в концепциях Н. Лумана, В. Кра-

вица и многих других. В отечественной юридической

науке эта тема разработана, в частности, в работах

А.В. Полякова, который определяет коммуникатив-

ное правопонимание, исходя из человекоразмерности

права и суверенитета личности [7, с. 310–313].

2. Интегративное правопонимание. Термин «ин-

тегративаная юриспруденция» был введен американ-

ским ученым Дж. Холлом, который стремился син-

тезировать естественноправовое понимание с аксио-

логическим. «С учетом новой роли ценностного на-

чала в правоведении интегративную юриспруденцию

можно назвать также правовой аксиологией» [2, 

с. 218]. К разработчикам интегративной юриспруден-

ции можно отнести Г.Дж. Бермана, К. Ллевеллина,

Дж. Франка, Р. Познера и многих других. Ее онтоло-

гические основания базируются на синтезе некоторых

представлений классических типов правопонимания

и современных теорий. Разновидностью этого право-

понимания В.Г. Графский считает «правдоискатель-

ное правопонимание», онтологическим основанием

которого является понятие законной справедливости.

3. Постмодернистское правопонимание исходит

из культурного многообразия и неуниверсализма,

концентрируя внимание на правовом полицентризме,

ства не беспредельны, а ценностные ориентации на

потребление способствуют утрате духовности, связи

между поколениями и росту отчуждения, психиче-

ским расстройствам, неврозам и «экзистенциальному

вакууму» (В. Франкл). Современная постнеклассиче-

ская наука поворачивается к миру повседневности,

межличностной коммуникации и солидарности в

противовес атомизации и социальной уединенности.

В.А. Лекторский отмечает, что «понимание необхо-

димости существования культурного разнообразия и

диалога и полилога разных культур, наконец, осозна-

ние роли культурной традиции, постоянного взаимо-

действия настоящего и прошлого, уважение к прош-

лому и признание неисчерпаемости содержащихся в

нем и возможных для актуализации смыслов — вот

некоторые направления, по которым может идти (и

частично уже идет) изменение технологической циви-

лизации» [3, с. 36].

Но это вовсе не означает, что постнеклассическая

наука усиливает субъективизм научного знания. Как

отмечает В.В. Ильин, растущая индивидуализация в

социально-гуманитарной науке не означает субъекти-

визм, который углубляется во внутренний мир чело-

века, игнорируя окружающую реальность. Современ-

ная неклассическая гуманитарная наука ищет «Я» в

«Другом», во взаимоотношениях индивида с иными

личностями, субъектами социальной реальности.

Современная правовая постнеклассическая наука

акцентирует возможности оказывать влияние на че-

ловека с учетом его экзистенциально-правовых, мо-

рально-нравственных измерений с целью способство-

вать росту гуманитарного знания. В силу этого, она

широко применяет междисциплинарный подход, на-

целенный на синтез научных знаний, использование

категориально-понятийного аппарата разных на-

учных дисциплин. Так, в юридической науке присут-

ствуют понятия социологии, философии, политоло-

гии, культурологии, психологии, педагогики, исто-

рии, демографии и т.д. Возникает новая социально-

гуманитарная картина мира, которая аккумулирует

принципы естественнонаучной картины мира и ин-

тегрирует в единое целое знания социально-гумани-

тарного цикла. И кроме того, в постнеклассической

науке расширяются границы рационального знания,

иначе воспринимается инакомыслие, возникает толе-

рантное отношение к многообразию методологиче-

ских схем и стратегий, внедряется контекстуальность

и диалогизм.
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собов целеполагания, поведенческих моделей, архети-

пов коллективного бессознательного (К.Г. Юнг), все

они окрашивают мировосприятие и мироощущение

способом, адекватным для данной социальной группы

или общности, превращая индивидуальное «Я» в со-

вокупное «Мы». «История ментальностей акценти-

рует внимание на изучение контекста автора соответ-

ствующего политико-правового учения прошлого,

проявляющегося в господствующей картине мира

(эпистеме) эпохи, мировоззрения, а на более поздних

этапах — идеологии, а также основных ментальных

установках социума» [2, с. 418]. 

В пространственных координатах ментальности

формируются нормы человеческого отношения к дей-

ствительности, в том числе и нормы права, которые в

данном правопонимании становятся не столько регу-

лятором общественных отношений, сколько спосо-

бом духовного освоения мира правовым субъектом.

Правовая ментальность формирует язык право-

вой культуры и «живое право», детерминирует общую

духовную настроенность и смыслообразование,

влияет на действия и поведение человека в сфере пра-

вовой регуляции, интеллектуальные усилия и искания

в сфере права [6, с. 177]. Таким образом, правовая мен-

тальность представляет собой глубокий пласт право-

вой сферы духовного мира человека и общества,

является устойчивым культурным явлением. Чтобы

понять сущность права и определить его содержание,

необходимо, прежде всего, определить те основания

духовности, которые характерны для определенного

народа, общества, нации и сообщают им своеобразие

и отличительную специфику, обнаруживая глубин-

ный смысл общественной жизни, проясняя то, что

воспринимается обыденно и привычно как данность,

не задумываясь о его внутреннем содержании. Духов-

ность предполагает способность человека уйти от

своего Эго в область внешней коммуникации, преодо-

леть атомизацию и выявить смысложизненные пози-

ции и цели. Она объединяет людей, придает им

целостность, необходима для расширения узких гори-

зонтов своего личного бытия, фиксируется в матери-

альных носителях, а также традициях, обычаях, схе-

мах поведения и ценностных установках. И в этом

смысле духовность есть средство приобщения инди-

вида к культуре. Формируясь в процессе длительного

исторического развития общества, духовность опре-

деляется воздействием различных факторов, включая

воззрения, мировоззренческие и ценностные уста-

фрагментарности и отсутствии единого смысла. В

целом для постмодернистского миропонимания ха-

рактерны «плюралистические творческие поиски,

стремление к сегментации бытия, максимальной субъ-

ективации мира. Вызревание постмодернистских умо-

настроений связано с реализацией качественно новых

технических возможностей, способствующих интен-

сивной коммуникации различных культур, столкнове-

нию многообразных ценностных ориентиров, размы-

вающих приоритет идеалов, претендующих на универ-

сальность, тотальный охват бытия, абсолютную ис-

тину» [1, с. 90]. В современной правовой действитель-

ности возникают разнообразные правовые случаи, ко-

торые всегда конкретны и уникальны, отсюда и право

находится в перманентном движении и изменении.

Постмодернистское правопонимание сосредоточено

не на нормативности права, а на индивидуальных дей-

ствиях субъектов и судебной практике.

4. Ментально-экзистенциальное правопонима-

ние. Онтологическим основанием данного правопо-

нимания можно считать правовую ментальность,

которая характеризует правосознание и правовую

культуру конкретного общества, правовой системы с

точки зрения глубинного понимания права, его целе-

сообразности и необходимости, принятия или непри-

нятия законности, правопорядка и устройства право-

вого бытия конкретного социума. Ментально-экзи-

стенциальное правопонимание сосредоточивается на

сущностном понимании права, порой далеком от его

рациональной рецепции. Базисные принципы и идеи

правовой ментальности целенаправляют перестройку

правовой культуры и правового бытия данного об-

щества в целом, проясняют их скрытые смыслы. Рас-

кодирование правовой ментальности способствует

изучению правовых явлений, определяет связь права

с культурой в целом.

Существующая духовная и социокультурная ре-

альность, согласно данному правопониманию, оказы-

вается первичной по отношению к праву, она актуали-

зирует его развитие и динамику, существует как бы па-

раллельно с позитивным правом и влияет на него

сквозь призму внерационального, укорененного в пра-

вовых субъектах, независимо от их воли и сознания.

Ментальность связана с миром коллективного и лич-

ностного бессознательного, с теми смысловыми ко-

дами, которые воплощаются в душевно-духовной

жизни человека. Структурно она состоит из устойчи-

вых идей и установок, ценностных ориентаций, спо-
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новки различных слоев и групп населения, такие спо-

собы духовного освоения мира, как эстетический, на-

учный, политический, религиозный, повседневно-

практический, религиозный и др. 

Правовую ментальность россиянина сформиро-

вало обычное право с его вековыми традициями и

языческим комплексом и принципы христианской

этики, в которой общественным идеалом становится

идея правды, понимаемой как свет всепоглащающей

Божественной любви и высшее проявление Боже-

ственной воли. Правда есть и любовь, и справедли-

вость, и совесть, а поиск правды озаряет правовую

ментальность мечтой о будущем России, воплощаю-

щем Правду Божью. В отечественной православной

культуре искатели правды пренебрегали матери-

ально-плотской стороной жизни, становились аске-

тами, подвижниками, готовыми к подвигу и смире-

нию. Народные представления о правде пронизывали

все сферы социального бытия, цепочка «царь — по-

мещик — крестьянин» приобретала сакральный

смысл, поскольку определялась Божьей волей, а по-

тому бесспорной и незыблемой становилась власть

царя или императора [6, с. 327–330]. Помимо этого,

«к узловым ценностям российской правовой духов-

ности можно отнести коллективность, достоинство,

гармонию, справедливость, общественную цель, дол-

женствование» [4, с. 434]. 

Правовой менталитет современного россиянина

противоречив, в нем переплетаются консервативные,

традиционные черты и тяга к вольности, стихийно-

сти, хаосу и неупорядоченности правовой жизни.

Русский человек с недоверием и сомнением отно-

сится к некоторым базовым западным ценностям,

поэтому идеи о разделении властей, гражданском об-

ществе, независимом суде и автономии личности вос-

принимаются им как чужеродные. Л.А. Тихомиров,

опираясь на ментальные установки и традиционную

правовую культуру, соединил идею справедливости

с понятием воли суверена, притом власть и свобода

осмысливаются им в контексте самостоятельности

человеческой личности. 

Итак, в современной постнеклассической юриди-

ческой науке предпринимаются интересные попытки

в поиске новых онтологических оснований права с

целью выявить его многоаспектность, плюралистич-

ность, многомерность, контекстуальность, что позво-

ляет сделать вывод о невозможности определения

сущности права посредством единственного дискурса.
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Азовский бассейновый филиал Федерального

государственного унитарного предприятия «Росмо-

порт» (далее — «Филиал») был создан на основании

приказа ФГУП «Росмопорт» от 6 июня 2011 г. и на-

ходится в Ростове-на-Дону. Данное предприятие ос-

новывает свою деятельность, в первую очередь, на

Уставе ФГУП «Росморпорт» [6], а также изменениях

к нему, соответствующих Федеральных законах,

указах Президента Российской Федерации; поста-

новлениях и распоряжениях Правительства Россий-

ской Федерации; актах федеральных органов испол-

нительной власти Российской Федерации; актах

ФГУП «Росморпорт».

«Положение об Азовском бассейновом филиале

Федерального Государственного унитарного пред-

приятия «Росмопорт» (новая редакция)» [2] было

принято 27 июля 2012 г. В соответствии с данным до-

кументом одним из основных направлений деятель-

ности Азовского бассейнового филиала является:

¨ создание, содержание, эксплуатация и разви-

тие закрепленного за ФГУП «Росморпорт» феде-

рального имущества, в том числе имущественного

комплекса, обеспечивающего безопасность море-

плавания;

¨ выполнение работ (оказание услуг) в морских

портах: Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог;
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¨ обеспечение мер по реализации федеральных

целевых программ развития морского транспорта и

объектов портовой инфраструктуры в морских пор-

тах Ростовской области.

Одним из наиболее значимых уставных видов

деятельности Азовского бассейнового филиала в

морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог,

являются лоцманские услуги.

Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росмор-

порт» предоставляет лоцманские услуги судам всех

типов, осуществляющим судозаходы в морские пор-

ты Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог, а также при

следовании судов через Азовское море.

Численность службы лоцманских проводок Азов-

ского бассейнового филиала составляет 16 лоцманов,

из них: лоцмана 1-й категории — старшие смены —

шесть человек, лоцмана 1-й категории — восемь че-

ловек, лоцмана 2-й категории — два человека.

Специалисты службы лоцманских проводок

Азовского бассейнового филиала обладают высокой

квалификацией и большим практическим опытом.

Профессиональная подготовка лоцманов филиала

соответствует требованиям Положения о морских

лоцманах РФ, утвержденного приказом Минтранса

России от 22 июля 2008 г. № 112 «Об утверждении

Положения о морских лоцманах РФ» [1].

Теоретическая и тренажерная подготовка при

повышении квалификации морских лоцманов Азов-

ского бассейнового филиала проводится в российских

образовательных учреждениях профессионального об-

разования, в частности, в Институте водного транс-

порта им. Г.Я. Седова — филиале ФГБОУ ВПО

«ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Ростов-на-

Дону), в навигационном учебно-тренажерном центре

«Вега» (г. Ростов-на-Дону), в негосударственном об-

разовательном учреждении Учебно-тренажерный

центр «ГАЛС» (г. Ростов-на-Дону).

Служба лоцманских проводок Азовского бассей-

нового филиала располагает необходимыми судами

и транспортными средствами для своевременной до-

ставки лоцманов на суда.

Так, в соответствии с Обязательными постанов-

лениями в морском порту Азов, утвержденными

приказом Минтранса России от 13 декабря 2012 г.

№ 430 [3] лоцманская проводка судов в пределах:

¨ участка № 1 — Азово-Донской морской канал,

который ограничен прямыми линиями, соединяю-

щими по порядку точки с координатами:

№ 1 Ш = 47°02,63' N Д = 38°55,24' E;

№ 2 Ш = 47°02,29' N Д = 38°57,01' E;

№ 3 Ш = 47°04,46' N Д = 39°05,74' E;

№ 4 Ш = 47°05,32' N Д = 39°15,00' E;

№ 5 Ш = 47°05,22' N Д = 39°15,00' E;

№ 6 Ш = 47°04,36' N Д = 39°05,64' E;

№ 7 Ш = 47°02,20' N Д = 38°57,00' E;

№ 8 Ш = 47°02,56' N Д = 38°55,27' E.

¨ участка № 2 — р. Дон от 3183 (0 км) до 3151 км

(устье р. Койсуг);

¨ участка № 3 — дополнительный судовой ход

(рукав Каланча) от 0 до 4 км, является обязательной

для всех судов.

Для целей оплаты лоцманского сбора в морском

порту Азов районы внутрипортовых и внепортовых

лоцманских проводок имеют следующие границы:

¨ лоцманские проводки, осуществляемые по став-

кам лоцманского сбора для внутрипортовых лоцман-

ских проводок, выполняются в границах акватории

морского порта Азов от 3151 км р. Дон до приемного

буя Азово-Донского морского канала (АДМК), вклю-

чая район внешнего рейда 6, и связаны с:

а) переходом судов между рейдами №№ 1–5

и/или причалами в морском порту Азов;

б) выполнением швартовых операций;

в) постановкой/снятием на/с якорь (швартовые

бочки);

г) перетяжкой судна вдоль причалов.

¨ лоцманские проводки в морском порту Азов,

осуществляемые по ставкам лоцманского сбора для

внепортовой лоцманской проводки, выполняются в

пределах АДМК и акваторий морских портов Азов

и Ростов-на-Дону, связаны с:

а) переходом судов от места встречи лоцмана в

районе приемного буя АДМК до причалов или рей-

дов в морском порту Азов; 

б) переходом судов между причалами или рейдами

морских портов Азов и Ростов-на-Дону, в том числе

прибывших из внутренних водных путей и следующих

транзитом через морской порт Ростов-на-Дону.

Протяженность внепортовых лоцманских про-

водок составляет:

¨ от места встречи лоцмана в районе приемного

буя АДМК до причалов или рейдов в морском

порту Азов — порядка 22 морских мили.

¨ при переходах судов между причалами или

рейдами морских портов Азов и Ростов-на-Дону —

порядка 31 морской мили.

№ 2 / 2019



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 51№ 2 / 2019

Прием/высадка лоцманов на/с суда, следующие

в/из морского порта Азов из/в Азовского моря,

осуществляется у приемного буя АДМК с коорди-

натами Ш = 47°02,40’N Д = 38°54,7’Е при скорости

ветра не более 15 м/сек. и волнении моря не более

4 баллов, а высадка/прием осуществляется на при-

чалах или на рейдовых стоянках морского порта

Азов.

Прием/высадка лоцманов на суда, следующие

в/из морской порт Азов из/в внутренних водных

путей, осуществляется на 3125,1 км р. Дон (нижняя

граница Александровского рейда), а высадка/прием

лоцмана осуществляется на причалах морского пор-

та Азов или на рейдовых стоянках.

Прием/высадка лоцманов на/с суда, следующие

в/из морской порт Азов со стороны морского пор-

та Ростов-на-Дону, осуществляется на причалах или

рейдах морского порта Ростов-на-Дону, а высад-

ка/прием осуществляется на причалах или на рейдо-

вых стоянках морского порта Азов.

Прием/высадка лоцманов для выполнения внут-

рипортовых лоцманских проводок, связанных с по-

становкой судна к причалу, на якорь (швартовую

бочку), швартовкой, отшвартовкой или иной пере-

становкой судна в пределах акватории морского

порта Азов, осуществляется на причалах или на рей-

довых стоянках морского порта.

В зимний период навигации с декабря по март

лоцманская проводка судов в морском порту Азов

осуществляется в ледовых условиях с привлечением

ледоколов Азовского бассейнового филиала.

Или же, скажем, в соответствии с Обязательны-

ми постановлениями в морском порту Ростов-на-

Дону, утвержденных приказом Минтранса России

от 4 марта 2013 г. № 62 [5] лоцманская проводка

судов:

¨ на участке р. Дон от 3151 км до 3125,1 км;

¨ на акватории Александровского ковша в мор-

ском порту;

¨ от устья р. Аксай до верхней границы морского

порта по р. Аксай, является обязательной для всех

судов.

Для целей оплаты лоцманского сбора в морском

порту Ростов-на-Дону районы внутрипортовых и

внепортовых лоцманских проводок имеют следую-

щие границы:

¨ лоцманские проводки, осуществляемые по став-

кам лоцманского сбора для внутрипортовых лоцман-

ских проводок, выполняются в границах акватории

морского порта Ростов-на-Дону от 3121 до 3151 км 

р. Дон и связаны с:

а) переходом судов между рейдами и/или прича-

лами в морском порту Ростов-на-Дону;

б) выполнением швартовых операций;

в) постановкой/снятием на/с якорь (швартовые

бочки);

г) перетяжкой судна вдоль причалов.

¨ лоцманские проводки в морском порту Ро-

стов-на-Дону, осуществляемые по ставкам лоцман-

ского сбора для внепортовой лоцманской проводки,

выполняются в пределах АДМК и акваторий мор-

ских портов Азов и Ростов-на-Дону, и связаны с:

а) переходом судов от места встречи лоцмана в

районе приемного буя АДМК до причалов или рей-

дов в морском порту Ростов-на-Дону;

б) переходом судов между причалами или рей-

дами морских портов Азов и Ростов-на-Дону.

Протяженность внепортовых лоцманских про-

водок составляет:

¨ от места встречи лоцмана в районе приемного

буя АДМК до причалов или рейдов в морском порту

Ростов-на-Дону — порядка 48 морских миль;

¨ при переходах судов между причалами или

рейдами морских портов Азов и Ростов-на-Дону —

порядка 31 морской мили.

Прием/высадка лоцманов на суда, следующие в/из

морской порт Ростов-на-Дону из/в Азовского моря,

осуществляется у приемного буя АДМК с координа-

тами Ш = 47°02,60'N Д = 38°55,3'Е, а высадка/прием

лоцмана осуществляется на причалах морского порта

Ростов-на-Дону или на рейдовых стоянках.

Прием/высадка лоцманов на суда, следующие

в/из морской порт Ростов-на-Дону из/в внутренних

водных путей, осуществляется на 3125,1 км р. Дон

(нижняя граница Александровского рейда), а вы-

садка/прием лоцмана осуществляется на причалах

морского порта Ростов-на-Дону или на рейдовых

стоянках.

Прием/высадка лоцманов на/с суда, следующие

в/из морской порт Ростов-на-Дону из/в морского

порта Азов, осуществляется на причалах или рейдах

морского порта Азов, а высадка/прием осуществ-

ляется на причалах или на рейдовых стоянках мор-

ского порта Ростов-на-Дону.

Прием/высадка лоцманов для выполнения внут-

рипортовых лоцманских проводок, связанных с по-
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становкой судна к причалу, на якорь (швартовую

бочку), швартовкой, отшвартовкой или иной пере-

становкой судна в пределах акватории морского

порта Ростов-на-Дону, осуществляется на причалах

или на рейдовых стоянках морского порта.

В зимний период навигации с декабря по март

лоцманская проводка судов в морском порту Ро-

стов-на-Дону осуществляется в ледовых условиях с

привлечением ледоколов Азовского бассейнового

филиала.

Что же касается лоцманской проводки в Азов-

ском море, то в соответствии с приказом Минтранса

России от 12 апреля 2010 г. № 86 «Об установлении

районов необязательной и обязательной лоцманской

проводки» [6] район в Азовском море от Керчен-

ского пролива до портов Российской Федерации и

до приемного буя Азово-Донского морского канала

является районом необязательной лоцманской про-

водки и осуществляется лоцманской службой Азов-

ского бассейнового филиала на договорной основе.

Прием/высадка лоцмана на/с судно, при следо-

вании его по Азовскому морю в направлении к/от

российским морским портам, осуществляется в рай-

оне Варзовского буя (Керчь) с координатами 

Ш = 45º27'42"N Д = 36º41'71"E, а высадка/прием у

буя № 2 Таганрогского подходного канала с коор-

динатами Ш = 47°03,40'N Д = 038°52,70'Е.

В зимний период навигации лоцманская про-

водка судов, следующих по Азовскому морю в/из рос-

сийские морские порты, осуществляется в ледовых

условиях с использованием ледоколов Азовского бас-

сейнового филиала или Азово-Черноморского бас-

сейнового филиала (при следовании судов в морской

порт Ейск).

Таким образом, Азовский бассейновый филиал

Федерального государственного унитарного пред-

приятия «Росмопорт» был создан на основании при-

каза ФГУП «Росмопорт» от 6 июня 2011 г. и нахо-

дится в Ростове-на-Дону. Данное предприятие осно-

вывает свою деятельность, в первую очередь, на Уста-

ве ФГУП «Росморпорт», а также изменениях к нему,

соответствующих Федеральных законах, указах Пре-

зидента Российской Федерации; постановлениях и

распоряжениях Правительства Российской Федера-

ции; актах федеральных органов исполнительной

власти Российской Федерации; актах ФГУП «Рос-

морпорт» и выполняет важную функцию обеспече-

ния безопасности торгового судоходства в Азовском

море и его портах, оказывая услуги по лоцманской

проводке в данном регионе.
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Нет оснований утверждать, что теория разделе-

ния властей представляет особую актуальность. Но с

разной долей внимания она не сходит с правового

поля вот уже несколько столетий. Отчетливо проявив-

шись в годы Английской буржуазной революции, она

и в настоящее время не утратила интереса среди пра-

воведов. При этом их внимание сосредоточено на ре-

шении ряда проблем. Одна их них — истоки теории

разделения властей и ее авторство. Ряд исследовате-

лей относят время появления идеи разделения властей

к античности [1, с. 32].

Логика их рассуждений выглядит следующим об-

разом: учение о разделении государственной власти

так же старо, как и само государство, его начало — в

античной эпохе. В подтверждение своего вывода да-

ется ссылка на Ш. Монтескье, который изучение ис-

тории учения о разделении государственной власти

«начинает с античной эпохи» [2, с. 4, 5].

Однако, утверждение о том, что основателями

теории разделения государственной власти являются

античные мыслители, начиная с Платона, первыми

подвергли критике B.C. Нерсесянц и В.В. Храмушин.

Последний утверждал, что у Платона такой теории

нет: «С точки зрения разделения властей в платонов-

ской конструкции разделения труда между различ-

ными сословиями идеального государства как раз

отрицается, а не признается принцип разделения вла-

стей» [20, с. 8].

B.C. Нерсесянц, анализируя политико-правовые

взгляды Аристотеля, писал, что он более четко и пос-

ледовательно, чем Платон, различал между собой

«три элемента» всякого государственного строя: «Пер-

вый — законосовещательный орган государства, вто-

рой — магистратуры... третий — судебные органы»

[11, с. 187]. Но хотя названные три элемента и состав-

ляют, по Аристотелю, основу каждой из форм госу-

дарственного строя, и «само различие отдельных

форм государственного строя обусловлено различ-

ной организацией каждого из этих элементов», эти

элементы характеризуются в учении Аристотеля не

как различные власти, не как относительно самостоя-

тельные проявления единой государственной власти

(т.е. не с позиций разделения властей), а скорее, как

формообразующие элементы [11, с. 188].

«Если бы Аристотель исходил из идеи разделения

властей, он должен был бы сказать, что различие от-
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дельных форм государственного строя обусловлено

не только (и не столько) различной организацией каж-

дого из этих элементов, но прежде всего и главным об-

разом — характером отношений между данными

элементами, способом их взаимосвязи между собой,

формой и мерой их соучастия в реализации всей сово-

купности властных полномочий государства в целом.

Но этого-то как раз и нет у Аристотеля».

Можно согласиться с мнением B.C. Нерсесянца,

что у Аристотеля речь идет не о трех элементах госу-

дарственной власти, а о трех элементах государствен-

ной формы. Можно согласиться и с тем, что в эпоху

древнего мира идея разделения властей не обозначена

четко, но нельзя и не признать того, что афинская ра-

бовладельческая демократия в эпоху Перикла осно-

вывалась на явном разделении властей: законо-

дательная — у народного собрания, исполнитель-

ная — у Буле, судебная — у гелиэи [13, с. 47].

В эпоху средневековья мы не находим теоретиков

принципа разделения властей. Хотя некоторые идеи,

основанные на опыте средневековых городов — ком-

мун, высказывались Марсилием Падуанским.

Первые буржуазные революции, особенно анг-

лийская, стимулировали разработку идей оптималь-

ного государственного устройства.

О.Е. Тарасова и Р.С. Болдырева посвятили этой

теме свои диссертационные исследования [3, с. 19].

При этом О.Е. Тарасова начинает с анализа учения

Т. Гоббса. По ее мнению, его произведения весьма су-

щественно повлияли на становление концепции раз-

деления властей, так как в них исследуются три ос-

новные проблемы. Во-первых, вопрос о сущности и

природе человека, во-вторых, проблема роли госу-

дарства и, в-третьих, устройство идеально функцио-

нирующего государства.

Первая и вторая причины вряд ли имеют отноше-

ние к рассматриваемой проблеме. Что касается тре-

тьей позиции, то, на наш взгляд, несмотря на обиль-

ное цитирование Т. Гоббса, текст диссертации свиде-

тельствует об обратном: идеи разделения властей у

Гоббса нет. Более того, он был сторонником абсолют-

ной монархии и противником революционных пре-

образований. Кроме того, вывод Т. Гоббса о «сос-

тоянии войны всех против всех» относится к есте-

ственному состоянию, т.е. догосударственному пе-

риоду, а не к эпохе существования государства.

Вчитываясь в текст диссертаций, создается впе-

чатление, что именно Т. Гоббс стоит у истоков тео-

рии общественного договора, хотя, как известно, и

этого никто не оспаривает, — Гуго Гроций, а еще

раньше — китайский мудрец Мо-цзы. Да и сами ав-

торы в итоге делают вывод, что новые принципы ор-

ганизации государственной власти были облечены в

форму монархической власти.

Дальнейший поиск истоков идей разделения вла-

стей О.Е. Тарасова и Р.С. Болдырева связывают с

Дж. Локком. Дж. Локк порвал с исходившей от 

Т. Гоббса традицией отношения к монархии. Он пря-

мо отвергает ее: «Абсолютная монархия, которую не-

которые считают единственной формой правления в

мире, на самом деле несовместима с гражданским об-

ществом и, следовательно, не может быть формой

гражданского правления» [9, с. 312].

Подход Дж. Локка к природе человека во мно-

гом отличался от того, о чем писал Т. Гоббс [14, 

с. 133–137]. Нарисованный Дж. Локком образ чело-

века был идеальным материалом для рационально

построенного государственно-правового механиз-

ма. В «Двух трактатах о государственном правле-

нии» Дж. Локк сформулировал три основных при-

рожденных права личности, которые индивиды

признают друг за другом в «естественном состоя-

нии» и которые затем должны гарантироваться го-

сударством: право на жизнь, право на свободу и

право на собственность. Эта тройственная правовая

формула Локка — свобода, жизнь, собственность —

вошла во многие раннебуржуазные конституции и

явилась той «клеточкой», из которой развилось

более позднее и более дифференцированное понятие

«прав человека и гражданина» [17, с. 155, 156].

«Тройственная правовая формула» была доста-

точно проста, но именно она стала теми рамками, в

которых строилась, согласно Дж. Локку, политиче-

ская система. Утверждая, что главной целью объеди-

нения людей в государство является сохранение их

собственности, Дж. Локк указывал, что пребывание

в «естественном состоянии» не обеспечивает этого. В

качестве важнейших условий реализации этой задачи

он выдвигал существование трех ветвей власти, отсут-

ствующих в «естественном состоянии».

Во-первых, не хватает установленного, опреде-

ленного, известного закона, который был бы при-

зван и допущен по общему согласию в качестве

нормы справедливости и несправедливости и служил

бы общим мерилом, при помощи которого разреша-

лись бы между ними все споры.
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Во-вторых, в естественном состоянии не хватает

знающего и беспристрастного судьи, который обла-

дал бы властью разрешать все затруднения в соот-

ветствии с установленным законом.

В-третьих, в естественном состоянии часто недо-

стает силы, которая могла бы подкрепить и поддер-

жать справедливый приговор и привести его в испол-

нение» [9, с. 335]. Сохранение собственности, утвер-

ждал Дж. Локк, побуждает людей отказываться от ин-

дивидуального права на наказание, которым обла-

дает каждый, отдавая его в руки тех, кто уполномочен

на это законами. Законы, в свою очередь, устанавли-

ваются либо согласием сообщества в целом, либо ли-

цами, которые на то уполномочены. Такое соглаше-

ние признавалось в качестве первоначального источ-

ника как законодательной, так и исполнительной вла-

сти [9, с. 336].

На наш взгляд, здесь упускается принципиально

важный момент: Локк, как идеолог трудовой собст-

венности, отец либерализма, первой причиной воз-

никновения государства указывает отсутствие гаран-

тии неприкосновенности частной собственности, не-

отвратимости наказания [14, с. 133]. Заключив дого-

вор и создав государство, Локк утверждает, что мо-

нарх превращается в тирана, и указывает причину —

привилегии монарха: он изъят из-под действия за-

кона. А по Локку ни один человек в гражданском об-

ществе не может быть изъят из-под действия закона.

Рассматривая соотношение властей, Дж. Локк

отдавал бесспорное первенство законодательной

власти, признавая ее «не только верховной властью

в государстве, но и священной, неизменной в руках

тех, кому сообщество однажды ее доверило» [9, 

с. 339]. Устанавливая подобную «субординацию»,

Дж. Локк как бы уравновешивает между собой от-

дельные части исполнительной власти, делая ее од-

новременно эффективной и безопасной — эффектив-

ной во внешнеполитических делах и одновременно

не способной использовать свою внешнюю мощь

для решения внутренних задач с целью подчинения

других ветвей власти. Взаимное уравновешивание

трех ветвей власти является одним из стержневых

моментов всей концепции Дж. Локка.

Таким образом, к концу XVII в. концепция раз-

деления властей, основанная на принципиально но-

вых по отношению к предыдущему периоду трактов-

ках сущности человека, общества и государства, уже

обрела свои основные черты.

Концепция разделения властей в XVIII в. расши-

рила свое влияние. Если в XVII в. работа над ней шла

в основном в Англии, теперь же она развернулась и в

других странах. Новая фаза развития идеологии Про-

свещения, связанная, прежде всего, с французским

просвещением, с ее виднейшими просветителями — 

Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо. У Ш. Монтескье эта

тема воплотилась в проекте свободного государства,

основанного на концепции разделения властей. Цель

теории в его интерпретации — обеспечить безопас-

ность граждан от произвола и злоупотребления вла-

сти, защитить их политическую свободу и сделать

право подлинным регулятором отношений между

гражданами и правительством.

Выступая против отождествления свободы с де-

мократией, Ш. Монтескье критиковал любое пони-

мание политической свободы, исходящее не из пра-

ва, а из возможности делать то, что хочется [10, 293–

294]. Ключевой в этом отношении является гл. 6

книги 11 трактата «О духе законов», прямо посвя-

щенная государственному устройству Англии. В

Англии он увидел, с одной стороны, государство, ко-

торое стремится к подлинной политической свободе,

а с другой, — факт и идею политического предста-

вительства. Мыслитель обобщает: «В каждом госу-

дарстве есть три рода власти: власть законода-

тельная, власть исполнительная, ведающая вопро-

сами международного права, и власть исполнитель-

ная, ведающая вопросами права гражданского. В

силу первой власти государь или учреждение создает

законы, временные или постоянные, и исправляет

или отменяет существующие законы. В силу вто-

рой — он объявляет войну или заключает мир, по-

сылает и принимает послов, обеспечивает безопас-

ность, предотвращает нашествия. В силу третьей

власти он карает преступления и разрешает столкно-

вения частных лиц. Последнюю власть можно на-

звать судебной, а вторую — просто исполнительной

властью государства» [10, с. 290].

Соединение в одном лице или учреждении зако-

нодательной и исполнительной властей грозит как

появлением тиранических законов, так и тирани-

ческим их применением. Свободы, понимаемой 

Ш. Монтескье как душевное спокойствие, основан-

ное на убеждении в своей безопасности, при кото-

ром ни один гражданин не боится другого, не будет

и в том случае, если судебная власть не отделена от

законодательной и исполнительной. Если судебная
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ших влияние социальных групп и сословий и избе-

жать потрясений и смут.

Законодательное собрание, считал Ш. Монтескье,

не должно было функционировать постоянно, так

как это могло стать препятствием для правильности

его перевыборов и функционирования, обновления

и смены состава, но и ослабляло бы интерес народа

к его деятельности. Вместе с тем, оно должно было

обладать правом собираться по собственному ус-

мотрению, правом само распускать себя. Ш. Мон-

тескье предусматривал довольно жесткое регламен-

тирование взаимоотношений законодательной и

исполнительной властей. Право исполнительной

власти останавливать действия законодательной

расценивалось как потенциальная угроза деспо-

тизма, в то время как законодательная власть не

должна была останавливать действия исполнитель-

ной, поскольку «исполнительная власть ограничена

по самой своей природе, то нет надобности еще как-

то ограничивать ее» [10, с. 296]. Вместе с тем, были

намечены принципиально важные для системы раз-

деления законодательной и исполнительной властей

конкретные принципы взаимодействия — четкая пе-

риодичность контроля над финансами и вооружен-

ными силами.

Исполнительная власть виделась ему монархией,

поскольку эта сторона правления требует наиболь-

шей быстроты, концентрации действия, в то время

как законодательная власть чаще лучше устраива-

ется многими, нежели одним лицом.

Государственное устройство, предложенное 

Ш. Монтескье, было основано на четком разделе-

нии властей, однако принципы их взаимодействия

оцениваются по-разному. Так, например, высказы-

вается мнение, что с учетом принципа верховенства

права в его конституционном проекте нет основа-

ний говорить о равновесии властей, поскольку за-

конодательная власть играет доминирующую роль,

создавая законы, выражающие общую волю. Две

другие ветви власти лишь реализуют и исполняют

законы, т.е. деятельность их носит подзаконный ха-

рактер. Если в проекте Ш. Монтескье нет четко

сформулированного положения о равновесии вла-

стей, то равновесие политических сил — реально

выявленный им факт французской жизни середины

XVIII в., «когда шла борьба за власть между коро-

лем, знатью и буржуазией. Поиски равновесия со-

циальных сил в теории разделения властей отра-

власть соединена с законодательной, то судья стано-

вится законодателем, и граждане оказываются во

власти произвола. Соединение судебной власти с ис-

полнительной грозит превращением судьи в угнета-

теля. Соединение всех властей в одном лице или

учреждении, из кого бы то ни было составленном,

дает наихудший результат. Существование «умерен-

ного образа правления» в большинстве современных

Ш. Монтескье европейских государств он объясняет

тем, что государи обладали там законодательной и

исполнительной властью, но отправление третьей

они предоставляли своим подданным.

Конкретные характеристики каждой из ветвей

власти заслуживают особого внимания. Так, напри-

мер, судебную власть Ш. Монтескье предлагал пору-

чить не постоянно действующему органу, а лицам,

привлекаемым из народа для образования суда на

срок, определяемый только необходимостью.

Таким образом, судебная власть не связывалась

бы ни с положением, ни с профессией. Судебная

власть как бы деперсонализировалась. «Люди будут

страшиться уже не судьи, а суда. Главным в деятель-

ности судебной власти должно стать непосредствен-

ное отправление закона: если состав суда не должен

быть неизменным, то в приговорах его должна ца-

рить неизменность, так что бы они всегда были лишь

точным применением текста закона» [10, с. 292].

Законодательную власть Ш. Монтескье видел

прежде всего в виде представительного органа, из-

бираемого на вполне определенной основе; членов

законодательного собрания он предлагает избирать

не из всего населения страны в целом, но жители

каждого крупного пункта должны избирать себе в

нем своего представителя. Именно эти избираемые

представители и способны с наилучшим результатом

обсуждать дела. Но главное заключается в утвержде-

нии, что представительное собрание «следует изби-

рать ... чтобы создавать законы или наблюдать за

тем, хорошо ли соблюдаются те законы, которые уже

им созданы...» [10, с. 293].

Характерно, что законодательная власть выра-

жается в двухпалатном органе, состоящем из «собра-

ния знатных» и «собрания представителей народа».

С одной стороны, это уравновешивало бы власть, не

позволяя ей скатываться в деспотизм, с другой, —

Ш. Монтескье выступает не просто ученым-теорети-

ком, но и политическим реалистом, стремившимся

учесть интересы всех реально существующих и имев-
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ление властей, указывая на то, что власть должна ис-

ходить от народа. Главный политический трактат

Ж-Ж. Руссо «Об общественном договоре, или прин-

ципы политического права» был посвящен исследо-

ванию вопроса об организации государства, отве-

чающего его идеалу. Он решительно отвергает пра-

вомерность существования природной аристократии

и, следовательно, природного рабства. Вся система

доказательств Ж-Ж. Руссо направлена на утвержде-

ние, что «основой любой законной власти среди лю-

дей могут быть только соглашения».

С одной стороны, концепция Ж-Ж. Руссо отстаи-

вала принцип народного суверенитета как основы

всякой власти, создавая, тем самым, идейную базу

для наиболее демократических по своему характеру

политико-правовых концепций. С другой стороны,

сам государственный проект Ж-Ж. Руссо, отрицав-

ший представительное правление, требовал посто-

янного участия народа в управлении государством.

О.Е. Тарасова делает вывод о том, что итоги

теоретического развития концепции разделения вла-

стей обобщили мыслители США — А. Гамильтон, 

Дж. Мэдисон, Дж. Джей.

Не вдаваясь в детальный анализ предложенной

автором аргументации, следует констатировать, что

в списке американских мыслителей не представлены

О.Е. Тарасовой выдающиеся теоретики, такие как

Т. Пейн и Т. Джеферсон; кроме того, американская

политико-правовая мысль новых идей не предло-

жила. Ее заслуга в другом: выводы западноевропей-

ской мысли они материализовали в Декларации

независимости и Конституции США.

Но нельзя не согласиться и с тем, что применение

теоретических принципов, сформулированных в

XVII — первой половине XVIII в. к реальным поли-

тическим процессам, позволило мыслителям США

разработать концепцию сдержек и противовесов.

К середине XIX в. концепция разделения властей

была обогащена конкретными деталями, связан-

ными с функционированием различных государст-

венных систем, накопленным историческим опытом.

Теория разделения властей была воспринята во мно-

гих конституциях; при этом конкретные формы ее

реализации весьма разнообразны.

По нашему мнению, принципиальное различие

между теориями Дж. Локка и Ш. Монтескье состоит

не в том, что Дж. Локк не рассматривал судебную

власть в качестве самостоятельной ветви власти, а

жают компромисность и умеренность его политико-

правовой концепции» [6, с. 113].

С другой стороны, высказывается мнение, что

«основная идея Ш. Монтескье — не разделение вла-

стей в юридическом смысле этого термина, а то, что

можно назвать равновесием социальных сил в каче-

стве условия политической свободы» [1, с. 48]. При

этом подразумевается, что в своем исследовании

английской конституции он ставил перед собой цель

выявить социальную дифференциацию, разделение

и соотношение классов и слоев, соответствующих

сущности этой монархии, т.е. ее реальную социаль-

ную базу. Тем самым создавались бы предпосылки

для реальной эволюции режима в сторону его смяг-

чения. «Что касается самой конституции, то Ш. Мон-

тескье действительно детально показывает, какими

правами пользуется тот или иной вид власти, и как

разные власти должны взаимодействовать. Но эта

конституционная форма является ничем иным, как

самовыражением свободного государства, свобод-

ного общества, в котором никакая власть не может

стать ограниченной, поскольку ее будут сдерживать

другие власти» [1, с. 49].

На наш взгляд, соглашаясь с этими утвержде-

ниями, можно констатировать: принцип разделения

властей, сам по себе достаточно статичный, был до-

полнен тем, что можно с большой долей уверенности

назвать принципом взаимодействия властей в усло-

виях их разделения и верховенства закона. Таким

принципом стало их взаимное сдерживание. Нельзя,

впрочем, забывать, что это был в значительной мере

теоретический план, основанный на хорошем, но

все-таки идеализированном знании политической

практики одной страны.

Таким образом, прогрессивное значение теории

разделения властей состояло, прежде всего, в ее ан-

тиабсолютистской направленности. Полагая, что

свобода граждан наилучшим образом обеспечива-

ется там, где исключена возможность злоупотребле-

ния властью, Ш. Монтескье обосновывал недопус-

тимость соединения в одном лице или учреждении

законодательной, исполнительной и судебной вла-

стей. Речь шла об относительной независимости от-

дельных органов государства и, в то же время, о сис-

теме сдержек и противовесов для ограничения чрез-

мерного влияния какой-либо из властей.

Теория Ш. Монтескье была воспринята неодно-

значно [16, с. 155]. Так, Ж-Ж. Руссо отрицал разде-
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государственных структур, о которых говорил 

Ш. Монтескье, неверно, так как число функций го-

сударства возрастает по мере развития обществен-

ных отношений. Как следствие — возникает необхо-

димость в узкоориентированной специализации ор-

ганов государства. Исходя из этого, можно сделать

вывод, что разделение властей по схеме, предложен-

ной Ш. Монтескье, есть лишь частный случай более

общей формы соотношения различных государст-

венных структур при осуществлении ими единой го-

сударственной власти — совместного властвования.

Таким образом, в современном государстве власть

имеет множество видов и подвидов, в том числе и

таких, которые по своему значению не ниже законо-

дательной, исполнительной и судебной.

Анализ различных моделей разделения властей,

а также исследование особенностей концепций раз-

деления властей позволяет сделать вывод о том, что

принцип разделения государственно-властных пол-

номочий является определяющим в системе основ

конституционного строя. При этом он находит свое

отражение в построении механизма осуществления

власти. Как известно, в большинстве стран суще-

ствуют органы законодательной, исполнительной и

судебной власти. Однако, способы их разделения и

взаимодействия далеко не одинаковы. Иначе говоря,

принцип один, а способы его реализации различны.

В каждой стране государственный механизм харак-

теризуется специфическими признаками и многочис-

ленными особенностями, которые обусловлены

уровнем развития демократических институтов.

Дж. Локк отмечал, что законодательный орган

не может передавать право издавать законы в чьи-

либо другие руки. Однако, несмотря на подобное

предостережение основателя теории разделения вла-

стей, практика делегирования законодательства фак-

тически существует во всех развитых странах.

Существование теории и практики делегирова-

ния законодательства означает фактическое игнори-

рование основных положений концепции разделения

властей. Причем чем шире в той или иной стране раз-

вита подобная практика, тем в большей степени про-

исходит отклонение от классических теоретических

построений, так как передача полномочий по своей

природе противоречит идее разделения властей.

Итак, при рассмотрении процесса формирова-

ния концепции разделения властей можно выделить

три фазы и три проблемы.

Ш. Монтескье, напротив, выделил ее в качестве са-

мостоятельной и независимой. Главное состоит в

том, что, отделяя законодательную и исполнитель-

ную власти друг от друга, они по-разному видели

степень их обособления и независимости. Если 

Дж. Локк подчеркивал верховенство законодатель-

ной власти по отношению к другим властям, рас-

сматривая ее в качестве гаранта единства государ-

ственной власти в целом при относительно незави-

симом и самостоятельном функционировании раз-

личных ее ответвлений, то Ш. Монтескье обосно-

вывал значительно большую, качественно иную сте-

пень независимости и самостоятельности властей,

но даже необходимость их равновесия. При этом 

Ш. Монтескье не выделял какой-то координирую-

щий центр, считая, что власти как бы сами будут

друг друга уравновешивать, смогут так или иначе

найти выход из возможного конфликта между со-

бой. Юридических или политических способов раз-

решения возможного конфликта между властями он

не предусматривал.

Все это свидетельствуете том, что чистого, клас-

сического, общепризнанного и логически завершен-

ного варианта теории разделения властей не было.

В результате сравнительного анализа работ ука-

занных мыслителей можно сделать вывод о том, что

доктрина Ш. Монтескье не ограничивается вычле-

нением трех ветвей власти и выделением факторов,

создающих опасность их соединения у одного лица

или органа. Не менее важна и другая сторона этой

доктрины — рассуждение о том, не приведут ли рас-

членение властей и их взаимная сбалансированность

к «параличу» власти, к безвластию, при которых

также неизбежно разрушение государства. Об этой

опасности, замеченной еще Г. Гегелем и И. Бента-

мом, мы уже отмечали [12, с. 78]. Предотвратить по-

добное развитие событий могут, по Ш. Монтескье,

согласованность и взаимодействие властей. Кон-

кретные рецепты организации власти, предлагаемые 

Ш. Монтескье, ограничены доступными ему зна-

ниями и представлениями. Некоторые из них сего-

дня не могут быть восприняты иначе, как анахро-

низм, как нечто устаревшее. Однако, положение о

том, что неорганизованная и плохо осуществляемая

власть не менее опасна, чем ее отсутствие, остается

актуальным и в наши дни.

По нашему мнению, выделение на современном

этапе исторического процесса только тех основных
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вряд ли стоит разделять и передавать одновременно

в руки различных лиц» [8, с. 85].

Следующий момент — отношение к законода-

тельной власти. С одной стороны, он, исходя из тео-

рии естественного права и общественного договора,

справедливо утверждает, что законодательная власть

«не является и не может являться абсолютно деспо-

тической ... ведь она представляет собой лишь соеди-

ненную власть всех членов общества, переданную

тому лицу или собранию, которые являются законо-

дателями; она не может быть больше той власти, ко-

торой обладали эти лица, когда они находились в

естественном состоянии» [8, с. 77]. С другой стороны,

Локк говорит о том, что законодательная власть яв-

ляете верховной, священной и неизменной [8, с. 76].

Исполнительная же власть является подчиненной за-

конодательной власти и может быть по ее желанию

изменена и смещена [8, с. 86, 87].

Теперь о вкладе Ш. Монтескье в теорию разде-

ления властей. Эту проблему вновь подняли 

Э.П. Григонис и К.Д. Кирия [4, с. 34]. Здесь суще-

ствует несколько точек зрения.

Первое — Монтескье развил и дополнил учение

Локка [18, с. 3]. Он настолько преобразовал эле-

менты концепции разделения властей, выработан-

ные его предшественниками, что, по словам А. Эс-

мена, «сделал из них как бы новое творение; из за-

родыша он вывел живое существо, достигшее своего

полного развития» [15, с. 102].

Второе — Монтескье самостоятельно пришел к

своей концепции разделения властей, поскольку он

нигде и никогда в своих работах не упоминал Локка

[2, с. 38, 39]. Авторы склоняются к первой позиции,

обвиняя (не прямо) в заимствовании Монтескье

идей Локка [4, с. 32]. Кроме того, по их мнению, кон-

цепция Монтескье не лишена серьезных внутренних

противоречий и еще далека от законченного класси-

ческого вида и современного понимания теории и

практики разделения властей.

Но этого как бы никто и не оспаривает.

Интересны мысли авторов о сходстве идей Локка

и Монтескье. Прежде всего — о ветвях власти.

Распространенное мнение, что Монтескье назы-

вает три ветви власти — законодательную, исполни-

тельную и судебную, не соответствует истине. Так,

судебная власть у Монтескье выделяется не прямо, а

опосредованно. Сначала он, также как и Локк, делит

власть на законодательную и исполнительную. По-

О фазах. Во-первых, появление такого мировоз-

зренческого фона, обстановки, в которой стало воз-

можным складывание концепции, общее оформле-

ние составляющих ее элементов. Во-вторых, созда-

ние собственно концепции, формулирование отдель-

ных ее частей и гармоничное соединение их воедино.

В-третьих, внесение первых корректировок с учетом

накопленного практического опыта. О проблемах.

Их три: первый разработчик, составные части и со-

ответствие современному пониманию. Первая. Сло-

жилось устойчивое мнение, и приведенный материал

тому свидетельство, что классическая формула раз-

деления властей — Ш. Монтескье, а у истоков — 

Д. Локк. И это положение кочует из публикации в

публикацию [4, с. 32]. Однако в действительности

первым, кто высказал идею разделения властей, был

Дж. Лильберн. Тому свидетельство его памфлеты

1639 г. [7, с. 36–110], тогда как Дж. Локку к этому

времени было всего 7 лет, а его знаменитые «Два

трактата о государственном правлении» появились

лишь в 1690 г. Лильберн опередил Локка на полвека.

Таким образом, у истоков теории разделения вла-

стей стоит Дж. Лильберн, а не Дж. Локк. 

О составных частях теории разделения властей.

Большинство авторов или называют у Локка и

Лильберна три ветви власти (законодательную, ис-

полнительную и судебную), или опускают этот во-

прос [19, с. 6–89]. Между тем анализ их творчества

свидетельствует о другом: ни один из них не говорит

о судебной власти. На наш взгляд, Локк и Лильберн

больше озабочены обоснованием правомерности

законодательной власти не только как самостоя-

тельной, но и главной. И они в меньшей степени

озабочены обоснованием исполнительной власти —

она в этом не нуждалась. Что касается Локка, то в

его теории, наряду с законодательной и исполни-

тельной властями, названа федеративная, которая

существует постольку, «поскольку в каждом госу-

дарстве общество обладает естественным правом

войны и мира, правом участвовать в коалициях и

союзах, равно как и правом вести все дела со всеми

лицами и сообществами вне данного государства»

[8, с. 84]. Т.е. федеративная власть по Локку — это

не что иное, как исполнительная власть в области

внешних сношений. В то же время, он пишет: «Что

касается исполнительной и федеративной властей,

то они действительно отличаются друг от друга, но

все же эти два вида власти всегда объединены, и их
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Концепция явилась одним из средств утвержде-

ния и политического оформления гражданского об-

щества, его освобождения от зависимости от государ-

ства, обеспечения прав и свобод граждан.

Выводы по итогам дискуссии.

1. Истоком современного понимания теории раз-

деления властей послужила эпоха первых буржуаз-

ных революций. Идущая к власти буржуазия нуж-

далась не только в обосновании своих притязаний

на власть. Она нашла их в Теории естественного

права (Гуго Гроций Нидерланды) и в необходимости

разделения властей.

2. Идея разделения властей зародилась в антич-

ности, но современное ее оформление принадлежит

Дж. Лильберну (Англия). Он высказал эту мысль на

50 лет раньше Дж. Локка (Англия). 

Далее мнения едины: первым, кто высказал идею

о выделении судебной власти в самостоятельную

ветвь власти был Шарль Луи де Секонда, барон де

Ла Бред и де Монтескье (Франция), сформулировав-

ший классическую формулу теории разделения вла-

стей: законодательную, исполнительную и судеб-

ную. Ему принадлежит титул отца конституциона-

лизма и парламентаризма. 

Ж.Ж. Руссо (Франция) заменил идею разделения

властей разделением функций. Его идеи были реа-

лизованы в СССР и ряде других стран, где было не

разделение властей, а разделение функций. 
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дарь. Правда, подмечают Э.П. Григонис и К.Д. Ки-
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рода для образования суда» [10, с. 290].

Таким образом, перед нами — еще одно из про-

тиворечий теории Монтескье, хотя можно предполо-

жить, что эти представители народа осуществляют

правосудие от имени монарха, который все же яв-

ляется верховным судьей в своем государстве. Од-

нако бесспорно, что Монтескье пошел дальше Локка

в разработке концепции разделения властей.

Рассматриваемая концепция, зародившись как

идейно-политическое отрицание абсолютной мо-

нархии и тотальной централизации, логически и

фактически вела к отрицанию в определенной мере

и конституционной монархии, провозглашению

республиканского строя в качестве единственной

последовательно демократической формы госу-

дарственного правления. Вместе с тем, концепция

разделения властей стала теоретическим оформле-

нием интересов, потребностей и ориентации раз-

личных социальных слоев общества, а практи-

ческая ее реализация открыла путь для их экономи-

ческой, социально-политической и духовной само-

реализации.
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государства с позиции исследователя государствен-

ной континентальной правовой системы.

Становление конституционного строя США на-

чалось с принятием Конституции 1787 г., но задолго

до этого начался процесс формирования ее право-

вых оснований. Первым шагом на этом пути стала

Резолюция II Континентального конгресса 10 мая

1775 г., которая предоставила колониям право внед-

рять формы правления, которые бы способствовали

политико-правовому и экономическому развитию,

провозгласила принцип суверенитета американ-

ского народа, который отразился в Декларации не-

зависимости от 4 июля 1776 г. Резолюция имела

Конституционные вопросы могут рассматривать-

ся в любых спорных делах и не требуют какого-то спе-

циального к ним отношения [3, с. 30–32].

Перед отечественной юридической наукой суще-

ствует необходимость использования международ-

ного опыта для создания оптимальной модели судо-

устройства. Важным в этом смысле является исследо-

вание государственно-правового опыта высокоразви-

тых стран, в том числе и США. Хотя американцы

всегда исследовали судебную систему США с позиции

национального мышления, ее сложность предопреде-

ляет актуальность исследования Верховного Суда

США и его роли как гаранта конституционного строя
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фактически пожизненное назначение судей Верхов-

ного Суда США, они независимее, чем судьи в шта-

тах, избираемых населением или назначаемых губер-

натором на определенный срок.

Исследование федеральной судебной системы

США дает основания утверждать, что влияние Пре-

зидента и Конгресса на федеральную судебную си-

стему оказывается только в назначении судей, а

Конгресса непосредственно — в случае привлечения

судей федеральных судов к ответственности, а также

принятия им и ратификацией парламентами штатов

поправок к Конституции США.

В компетенцию Верховного Суда США входит

судебный конституционный контроль, который

берет начало с решения по делу Marbury v. Madison

(1803) [2, с. 77, 78]. Термин судебный конституцион-

ный контроль является смысловым аналогом амери-

канского «judicial review», что буквально переводится

как судебный надзор. Но при таком переводе оскуде-

вает смысловая нагрузка. 

Формирование института судебного конститу-

ционного контроля в США связывают с тремя пред-

посылками. Во-первых, в 1787 г. принята первая в

мире писаная конституция, которая обладает высшей

юридической силой в государстве. Это стало фунда-

ментом для возникновения проблемы охраны консти-

туции. Во-вторых, американский конституционный

контроль возник на основе борьбы с метрополией и

противопоставлением себя ее системе правления. От-

сюда — страх перед абсолютизмом и акцентирование

внимания на принципе разделения властей как осно-

ве демократического правления. В-третьих, Соеди-

ненные Штаты возникли как федеративное госу-

дарство. Конституция 1787 г. решила этот вопрос,

предоставив федеральном праву высшую юридиче-

скую силу, но в то же время допуская (поправка 10)

принцип передачи неурегулированных вопросов в

компетенцию штатов. Все действия федеральной вла-

сти должны иметь основанием конституционную

правомочность. Однако, ни Конституции штатов, ни

Конституция 1787 г. не основали механизма своей за-

щиты. Окончательно концепция судебного контроля

нашла свое полное отражение лишь в судебных реше-

ниях федерального Верховного суда США [4].

Можно выделить четыре типа конституционного

контроля, применяемого Верховным Судом США.

Во-первых, — это полномочие суда объявить акт Кон-

гресса неконституционным. Во-вторых, —это право

важное политико-правовое значение, поскольку

после ее принятия колонии начали принимать кон-

ституции, самой демократичной из которых стала

Конституция Виргинии от 12 июня 1776 г., поэтому

ее положения легли в основу Декларации независи-

мости 15 ноября 1777 г. 

Континентальный конгресс принял Статьи кон-

федерации, одобрение которых всеми колониями

произошло вследствие того, что они предусматри-

вали превращение колоний в независимые штаты.

Однако независимость штатов не обеспечивала един-

ства в решении проблемы обороны государства. Не-

достатком было отсутствие должности президента,

положений о высшем органе судебной власти. Впо-

следствии в 1787 г. была принята Конституция США,

но она содержала пробелы относительно организа-

ции федеральной судебной власти, ограничиваясь в

ст. 3 созданием только Верховного Суда США и «дру-

гих» судов и подведомственности вопросов феде-

ральной судебной власти [1, с. 64–87].

Судебная система США имеет дуалистический

характер, поскольку параллельно функционирует фе-

деральная судебная система и судебная система шта-

тов, в том числе территорий, которые свободно при-

соединились к США. Эволюция судебной системы

штатов началась еще в колониальные времена, совер-

шенствуясь под влиянием Англии. Следовательно,

после обретения независимости 1776 г., суды в шта-

тах учреждались на основании законов парламентов

соответствующих штатов.

Особая роль Верховного Суда, в сравнении с дру-

гими судебными органами, обусловлена тем, что в

рамках судебной ветви именно он располагает меха-

низмом сдержек и противовесов в отношении испол-

нительной и законодательной ветвей власти, в том

числе в отношении президента и конгресса США.

Этот механизм формировался постепенно и в значи-

тельной мере явился продуктом постановлений и ин-

терпретаций самого Верховного Суда США [5, с. 348]. 

Продолжение применения общего права Англии

было обусловлено реалиями времени, поскольку

первые юридические учебные заведения появились

лишь в начале XIX в. К тому же общее право создало

юридическую основу для развития системы права в

каждом из 50 штатов.

В течение 1787 г. — конца ХХ в. в США не суще-

ствовало ни одного закона, в котором бы выдвига-

лись требования к кандидату в судьи. Учитывая
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суда объявить недействительным любое положение

конституции штата, закона (статута) штата, или лю-

бого другого действия штата, вторгающегося в ком-

петенцию федерального правительства, закрепленную

конституцией. В-третьих, — это право Верховного

Суда отменить решение верховного суда штата, за-

трагивающего федеральные вопросы (ставящие под

вопрос действительность федерального закона или со-

глашения и нарушившие императивные положения

конституции (клаузулы)). В-четвертых, — это способ-

ность проверить конституционность действий долж-

ностных лиц публичной власти при осуществлении

своих полномочий, либо при принятии нормативного

акта делегированного законодательства [8]. 

Под судебным конституционным контролем по-

нимается полномочие суда решить вопрос о соответ-

ствии законодательного акта конституции, являюще-

гося основанием для дела, находящегося у него на рас-

смотрении. По мнению американских исследователей,

судебный конституционный контроль является специ-

фичным признаком американского конституционного

права. Подобного института нет в Великобритании,

Парламент которой не ограничен в своих решениях,

тогда как Конгресс ограничен решениями Верховного

Суда, интерпретирующего конституцию [7].

Важнейшим полномочием Верховного Суда, поз-

воляющим ему принимать активное участие в консти-

туционном развитии, является судебный конститу-

ционный контроль. Сформированный в США инсти-

тут конституционного контроля признан одной из

традиционных моделей, а именно: американской мо-

делью конституционного контроля, которая имеет

ряд особенностей — универсальный характер пред-

мета контроля; конкретность; деконцентрация; право

инициативы; относительный характер и др.

Деятельность Верховного Суда США направ-

лена на обеспечение единообразного применения

норм федерального законодательства на всей терри-

тории государства.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
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Аннотация. Представлен анализ статистических данных о миграционной ситуации, в том числе в сфере внешней трудовой
миграции; приведены основные механизмы привлечения в Россию трудовых мигрантов, а также соответствующая норма-
тивная правовая база. Отмечено, что в современных условиях внешняя трудовая миграция занимает особое место в мигра-
ционных процессах. Она включает в себя как позитивные, так и негативные аспекты. Предложены пути дальнейшего
совершенствования законодательства в сфере внешней трудовой миграции, в том числе путем расширения нормативной пра-
вовой базы организованного набора иностранных граждан. Предложенные автором меры будут способствовать предотвра-
щению нарушений, связанных с привлечением иностранных работников к трудовой деятельности, а также соблюдению прав
самих трудовых мигрантов со стороны привлекающих их работодателей.
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Ежегодно более 4 млн иностранных граждан,

поставленных на миграционный учет по месту пре-

бывания, указывают при въезде в Российскую Феде-

рацию работу в качестве цели въезда. 

В настоящее время нормативная база в части ре-

гулирования внешней трудовой миграции включает

в себя более 550 нормативных правовых актов и

предусматривает порядка 30 механизмов привлече-

ния иностранных граждан к трудовой деятельности

в России. 

С 2010 г. введен институт высококвалифициро-

ванных иностранных специалистов (далее — ВКС),

За последние четверть века характер миграцион-

ных потоков в Российской Федерации существенно

преобразился. Если в 1990-х гг. XX в. в качестве ос-

новного миграционного потока выступала вынуж-

денная миграция, то в современных социально-эко-

номических реалиях на первое место выходит эконо-

мическая миграция.

С учетом неблагоприятных демографических

процессов, таких как сокращение численности трудо-

способного населения, на сегодняшний день эффек-

тивное функционирование национальной экономики

без привлечения трудовых мигрантов невозможно.
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сфере внешней трудовой миграции. Только за во-

семь месяцев 2018 г. оформлено 1 млн 163,7 тыс. па-

тентов; переоформлено 115,3 тыс. патентов иност-

ранным гражданам, оставшимся осуществлять тру-

довую деятельность на второй год. 

В региональные бюджеты с момента начала дей-

ствия обновленной «патентной системы» поступило

почти 170 млрд руб. налоговых поступлений от

авансовых платежей (8 месяцев 2018 г. — 39,8 млрд).

В ходе совершенствования «патентной системы»

субъектам Российской Федерации были переданы

широкие полномочия по регулированию иностран-

ной рабочей силы.

Такой подход законодателя является вполне

оправданным, так как каждый субъект Российской

Федерации совершенно своеобразен в географиче-

ском, климатическом, социальном и экономическом

плане. Эти факторы влияют и на миграционную си-

туацию в регионах, их привлекательность для внеш-

них трудовых мигрантов.

Расширение участия региональных властей в

реализации миграционной политики, их влияния на

миграционные процессы полностью соотносится с

их ответственностью за состояние межнациональ-

ных отношений в регионах.

Прежде всего, необходимо отметить полномочия

субъектов в части определения размера авансового

платежа, а также организаций, уполномоченных на

проведение медицинского освидетельствования ино-

странных граждан и экзамена по русскому языку,

знанию истории России и основ законодательства.

Также субъект вправе принять решение об указании

в патенте должности иностранного гражданина,

ограничить право их привлечения по отдельным

видам экономической деятельности, а также принять

решение о приостановлении выдачи патентов.

В целях оказания содействия территориальным

органам МВД России в оформлении патентов, сни-

жения нагрузки на должностных лиц подразделений

по вопросам миграции по первичному приему,

оформлению и проверке заявлений и сопутствующих

документов предусмотрена возможность определе-

ния субъектом Российской Федерации уполномочен-

ной организации. 

Такая организация участвует в предоставлении

государственной услуги по оформлению и выдаче

патентов в части приема заявлений и прилагаемых к

ним документов, оказания содействия в проведении

предоставивший широкие преференции как для са-

мих специалистов, так и привлекающих их работода-

телей, которых в целом можно разделить на три груп-

пы: преференции в части трудовой деятельности, пре-

бывания (проживания), а также уплаты налогов и

иных обязательных платежей [6, с. 21–24].

Всего за весь период действия института ВКС

оформлено почти 200 тыс. разрешений на работу, за

восемь месяцев 2018 г. — более 17 тыс. 

Вместе с тем, упрощенный порядок трудоустрой-

ства, въезда и пребывания, а также единственное тре-

бование, предъявляемое к таким специалистам —

уровень заработной платы, который трудно подда-

ется внешнему контролю, способствует легализации

неквалифицированной рабочей силы.

При этом работодатель самостоятельно осущест-

вляет оценку компетентности и уровня квалифика-

ции иностранных граждан, привлекаемых в качестве

ВКС, что на практике приводит к многочисленным

фактам злоупотребления возможностью привлекать

таких специалистов. 

В этой связи необходимо совершенствование за-

конодательства в части усиления контроля за ВКС и

их работодателями, уточнения оснований для анну-

лирования разрешений на работу ВКС, не обладаю-

щих высокой квалификацией, а также расширения

оснований для вынесения решений о запрете работо-

дателям привлекать таких специалистов. 

С начала 2015 г. патент, дающий право иностран-

ным гражданам из «безвизовых» стран на осуществ-

ление трудовой деятельности у физических лиц, стал

основным документом для таких иностранных граж-

дан и на осуществление трудовой деятельности у юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Взамен действовавшего механизма квотирова-

ния установлен экономический регулятор рынка

труда — размер авансового платежа по налогу на

доходы физических лиц от осуществления трудовой

деятельности на основании патента.

Это позволило значительно упростить порядок

трудоустройства иностранных граждан из стран с

безвизовым порядком въезда. 

Доступный и понятный механизм предоставляет

возможность иностранным гражданам самостоя-

тельно получить патент и трудоустроиться у работо-

дателя, заключив с ним соответствующий договор.

Государственная услуга по оформлению и вы-

даче патентов является наиболее востребованной в
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личестве оформленных разрешений на работу ВКС

по итогам первого полугодия 2018 г. составила 7%.

Преимущественно — это граждане Украины.

Вместе с тем, те риски, которые были преодолены

в отношении «безвизовиков», сохраняются в отноше-

нии иностранных граждан из дальнего зарубежья. 

Система квотирования не отражает реальной по-

требности национального рынка труда, а служит лишь

преградой для законного привлечения иностранных

граждан. За последние три года ежегодно устанавли-

ваемая квота исчерпывалась не более чем на 40–60%. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что

квоты изначально формируются на основании завы-

шенных заявок работодателей.

Одновременно с этим, законодательством не

предусмотрены четкие основания отказа в предо-

ставлении квоты как на уровне квотных комиссией

субъектов, так и на уровне федерации.

Основываясь на структуре регионального рынка

труда, зная ключевые отрасли своей экономики и

точки роста, субъекты Российской Федерации могут

намного эффективнее и быстрее федерального центра

регулировать необходимое количество иностранных

работников.

В связи с этим необходимо повысить роль субъ-

ектов Российской Федерации с предоставлением им

права самостоятельно определять и корректировать

потребность в рабочей силе с учетом социально-де-

мографических и экономических нужд, а также за-

крепить полномочия заинтересованных федераль-

ных ведомств, в случае возникновения социальной

напряженности на рынке труда, угрозы националь-

ной безопасности, общественного порядка и т.п., ре-

гулировать деятельность субъектов Российской Фе-

дерации с принятием обязательных для исполнения

решений.

Если говорить о максимально преференциаль-

ном режиме осуществления трудовой деятельности,

то он предоставлен гражданам Белоруссии, Казах-

стана, Киргизии и Армении, членам Евразийского

экономического союза [7]. 

В соответствии с Договором о Евразийском эко-

номическом союзе [1] российские работодатели по-

лучили право привлекать к трудовой деятельности

трудящихся из указанных стран без учета ограниче-

ний по защите национального рынка труда. 

При этом трудящимся не требуется получение

разрешительных документов на право осуществле-

дактилоскопической регистрации иностранных

граждан и их фотографировании. На данный мо-

мент уполномоченные организации функционируют

в 57 субъектах Российской Федерации.

На базе значительной части уполномоченных

организаций созданы так называемые миграцион-

ные центры, в которых обслуживание посетителей

осуществляется по системе «одного окна». В мигра-

ционных центрах иностранные граждане могут

пройти медицинское обследование, тестирование на

владение русским языком, знание истории России и

основ законодательства, воспользоваться услугами

бюро переводов, нотариуса и т.д. 

Дальнейшее развитие института миграционных

центров будет способствовать повышению качества

оказания государственных услуг в сфере внешней

трудовой миграции, а также созданию положитель-

ного образа Российской Федерации как на между-

народной арене, так и внутри страны.

Вместе с тем, отдельные положения федераль-

ного законодательства, усовершенствованные при

введении новой патентной системы, слабо реали-

зуются субъектами Российской Федерации.

Так, п. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 25 июля

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации» [3] опреде-

лено, что потребность в привлечении иностранных

работников по отдельным видам экономической

деятельности и их количество устанавливаются про-

гнозом социально-экономического развития субъ-

екта Российской Федерации и учитываются при

подготовке субъектом предложений о приостанов-

лении на определенный период выдачи патентов на

его территории.

Однако, единый и понятный алгоритм подго-

товки такого прогноза до настоящего времени от-

сутствует. 

В этой связи необходимо на федеральном уровне

разработать для субъектов Российской Федерации

методический инструментарий по определению по-

требности в привлечении иностранных работников

для последующего его включения в прогноз соци-

ально-экономического развития. 

Следует отметить, что введение патентной си-

стемы также позволило исключить случаи исполь-

зования преференциального института ВКС в целях

легализации низкоквалифицированной рабочей

силы из стран СНГ. Доля граждан СНГ в общем ко-

№ 2 / 2019 67Вестник Московского университета МВД России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



№ 2 / 2019

Кроме того, в последнее время миграционная

ситуация характеризуется нарастанием угроз и вы-

зовов, связанных с деятельностью террористических

и экстремистских организаций, а также стремлением

выходцев из стран СНГ, разыскиваемых в своих го-

сударствах, легализоваться в экономически разви-

тых регионах России.

Одной из мер, способствующей противодей-

ствию указанным негативным тенденциям, является

проведение обязательной государственной дактило-

скопической регистрации и фотографирования ино-

странных граждан. 

Иностранцы, планирующие осуществлять тру-

довую деятельность, подлежат дактилоскопической

регистрации и фотографированию, а формируемые

при этом дактилоскопические карты и фотоизобра-

жения хранятся в информационной системе МВД

России. За восемь месяцев 2018 г. дактилоскопиро-

вано 1,5 млн иностранных граждан, из них трудовые

мигранты составляют 80% или 1,2 млн человек. 

Использование получаемой при дактилоскопи-

ровании информации позволяет устанавливать ино-

странных граждан, не имеющих документов, ис-

пользующих не свои установочные данные, неза-

конно находящихся на территории Российской Фе-

дерации, а также находящихся в розыске. 

При этом важно всесторонне и взвешенно под-

ходить к организации превентивных мер, нацелен-

ных на предупреждение незаконной миграции, в том

числе незаконной трудовой миграции.

Необходимо дальнейшее совершенствование за-

конодательства в части установления запрета ис-

пользования труда иностранных граждан без заклю-

чения с ними трудового или гражданско-правового

договора; ответственности работодателей в случае

привлечения трудового мигранта без заключения с

ним соответствующего договора, а также трудо-

устройства иностранных граждан, у которых в миг-

рационной карте не указана цель визита — «работа».

Кроме того, решению проблемных вопросов в

сфере внешней трудовой миграции будет способ-

ствовать работа по заключению международных со-

глашений об организованном наборе. 

В качестве базового для достижения договорен-

ностей в данном направлении необходимо рассмат-

ривать межправительственное соглашение об орга-

низованном наборе граждан Узбекистана [2], пре-

дусматривающее возможность комплексной подго-

ния трудовой деятельности, т.е. разрешений на ра-

боту или патентов, а срок их временного пребывания

определяется сроком действия трудового или граж-

данско-правового договора. 

Созданные в рамках Союза благоприятные усло-

вия для нахождения и трудовой деятельности граж-

дан государств–участников Союза отражаются на

количественных показателях их пребывания в Рос-

сийской Федерации.

Только за первое полугодие 2018 г. 395,6 тыс.

граждан государств – членов Союза, указавших ра-

боту в качестве цели въезда, были поставлены на

учет по месту пребывания (АППГ — 383,8 тыс.,

+3,1%).

Помимо обозначенных механизмов, за послед-

ние годы приняты законодательные инициативы, на-

правленные на установление особых условий трудо-

вой деятельности временно проживающими в России

иностранными гражданами, иностранными арти-

стами, лицами, которым предоставлено временное

убежище, иностранными студентами, иностранными

гражданами на территориях особых зон, таких как

Сколково, Международный медицинский кластер,

Свободный порт Владивосток, территории опере-

жающего социально-экономического развития, ино-

странцами, направляемыми в Россию в рамках обя-

зательств, принятых при вступлении во Всемирную

торговую организацию, и др.

С 2014 г. трудовая деятельность иностранных

граждан — квалифицированных специалистов, яв-

ляется основанием для получения ими российского

гражданства в упрощенном порядке [4].

С учетом выше обозначенных обстоятельств и

приведенных количественных показателей необхо-

димо отметить, что трудовая деятельность иностран-

ных граждан в современных условиях занимает осо-

бое место в миграционных процессах. Она нераз-

рывно связана с другими статусами иностранных

граждан такими, как пребывание, проживание, а так-

же осуществлением МВД России федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за трудовой дея-

тельностью иностранных работников. 

Интенсивный миграционный поток, в том числе

трудовых мигрантов, в определенной степени оказы-

вает влияние и на криминогенную ситуацию в Рос-

сии. Иностранными гражданами за восемь месяцев

2018 г. на территории России совершено 26 999 пре-

ступлений [8]. 
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7. Дутов П.О. Трудовая деятельность иностран-

ных граждан на территории Российской Федерации

в контексте евразийской интеграции // Государст-

венная служба и кадры. 2018. № 3. С. 37–41.

8. Ежемесячный сборник «Состояние преступно-
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http://crimestat.ru/analytics
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товки гражданина Узбекистана в стране его прожи-

вания для осуществления им трудовой деятельности

в России.

Предложенные автором меры будут способство-

вать предотвращению нарушений, связанных с при-

влечением иностранных работников к трудовой дея-

тельности, а также, что немаловажно, соблюдению

прав самих трудовых мигрантов со стороны привле-

кающих их работодателей.

Вместе с тем, меры принудительного характера

должны быть сбалансированы так, чтобы не стано-

виться препятствием для привлечения необходимых

российской экономике иностранных трудовых ре-

сурсов.
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удовлетворенность населения, состояние и показатели

деятельности отраслей народного хозяйства, субъек-

тов РФ, муниципальных образований и РФ в целом. 

Стабильное развитие любого государства невоз-

можно без развитых управленческих институтов и

В системе публичного управления современной

России государственное и муниципальное управление

играет ведущую роль. От того, насколько эффективно

функционируют государственные и муниципальные

органы, зависит качество оказываемых ими услуг,
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и процедур организации, а также наличие умений и

навыков, способствующих эффективной реализации

этих знаний в практической деятельности. Поэтому

реализация принципа профессионализма и компе-

тентности государственных гражданских и муници-

пальных служащих является необходимым условием

эффективного функционирования управленческого

аппарата. 

Таким образом, действующее законодательство

о государственной гражданской и муниципальной

службе предъявляет особые требования к служащим

и лицам, претендующим на должность гражданского

и муниципального служащего, предполагая при этом

проведение конкурсов, аттестации, сдачи квалифи-

кационных экзаменов, повышения квалификации и

т.п. Все эти меры направлены на выявление, обес-

печение и повышение профессионализма и компе-

тентности государственных гражданских и муници-

пальных служащих. Но, насколько достаточно со-

держание требований принципа профессионализма

и компетентности для обеспечения публичных инте-

ресов государства и общества? И, в первую очередь,

в сфере реализации антикоррупционной политики

Российской Федерации? 

Как считает М.Х. Джабраилов, падение нрав-

ственности в обществе, низкая профессиональная

культура государственных служащих, высокая сте-

пень гражданской толерантности большей части на-

селения к коррупционным проявлениям,  активно

способствуют распространению коррупции в нашей

стране. Ситуация с коррупцией в нашей стране вы-

зывает самые серьезные опасения, так как негатив-

ные результаты этого явления очевидны и прояв-

ляются в различных сферах публичного управления.

Результатом ее стали: проблемы в экономическом

развитии государства, сложность и напряженность в

социальной сфере, рост преступности, отсутствие эф-

фективных институтов гражданского общества, сни-

жение инвестиций в производство, замедление эко-

номического роста, ущерб политической легитимно-

сти власти, снижение общественной морали, отрица-

тельный международный имидж России. За каждой

из общественнозначимых проблем, так или иначе,

усматривается коррупционный след. По мнению

А.В. Кириченко, именно коррупция деструктивно

влияет на систему государственного управления,

дискредитирует власть, разрушает экономику, делая

ее неэффективной, неконкурентоспособной, препят-

квалифицированных управленческих кадров. Мно-

гочисленный опыт свидетельствует о том, что обще-

ство, которое должным образом не организовало

управленческую деятельность, испытывает серьезные

трудности в организации, поддержании и обеспече-

нии благосостояния населения, реализации их прав,

свобод и законных интересов, обеспечении счастли-

вого и гармоничного развития человека, удовлетво-

рении его социальных потребностей, обеспечении

общественного порядка и безопасности и т.п. Во

многом это зависит от особых свойств государствен-

ных и муниципальных служащих, благодаря кото-

рым они систематически, эффективно и надежно

выполняют служебную деятельность. Эти свойства

вместе с их служебным опытом, нравственными ка-

чествами, интеллектуальным развитием являются

профессионализмом. Не случайно в действующем за-

конодательстве заложены в качестве основных прин-

ципов построения и функционирования государст-

венной и муниципальной службы — профессиона-

лизм и компетентность государственных граждан-

ских и муниципальных служащих.

Данные принципы — это основополагающие

начала, задающие общий вектор развития как са-

мого служащего, так службы в целом. В конечном

счете, эти принципы определяют характер деятель-

ности и поведения государственных гражданских и

муниципальных служащих, обозначают основы по-

строения, разделения труда, структуру организации

службы и самое главное — требования к личност-

ным качествам служащих. Данные принципы вос-

произведены в положениях ст. 4 Федерального

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации»

(далее — ФЗ-79) [1] и ст. 4 Федерального закона от

2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе

в Российской Федерации» (далее — ФЗ-25) [2].

Профессионализм служащих определяется как

«высший уровень психофизиологических, психиче-

ских и личностных изменений, происходящих в про-

цессе длительного выполнения человеком служебных

обязанностей, обеспечивающих качественно новый,

более эффективный уровень решения сложных про-

фессиональных задач в особых условиях». Профес-

сионализм тесно связан с понятием «компетент-

ность» (от лат. competens — соответствующий, спо-

собный), которая означает доскональное знание

своего дела, сути выполняемой работы, норм, правил
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ции и Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2010–2011 гг.» руководителям федераль-

ных органов исполнительной власти, иных го-

сударственных органов надлежит обеспечить усиле-

ние антикоррупционной составляющей при органи-

зации профессиональной переподготовки, повыше-

ния квалификации или стажировки федеральных го-

сударственных служащих [5].

Кроме того, в Национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2016–2017 гг., утвержденном

Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147

указывается, что мероприятия настоящего Нацио-

нального плана направлены на решение, в частно-

сти, такой задачи, как повышение эффективности

противодействия коррупции в федеральных органах

исполнительной власти и государственных органах

субъектов Российской Федерации, активизация дея-

тельности подразделений федеральных государст-

венных органов и органов субъектов Российской

Федерации по профилактике коррупционных и иных

правонарушений, а также комиссий по координации

работы по противодействию коррупции в субъектах

Российской Федерации [3]. Указанные требования и

меры, на наш взгляд, напрямую связаны с принци-

пом профессионализма и компетенции государствен-

ных гражданских и муниципальных служащих. Ведь

именно эти принципы включают в себя моральные,

личностные качества, образование, подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации госу-

дарственных и муниципальных служащих, в том

числе, и в сфере противодействия коррупции. По

мнению М.И. Еникеева, современное общество, слу-

жебная деятельность предъявляют сотруднику и слу-

жащему определенные моральные требования, кото-

рые отражаются в его сознании в виде соответствую-

щих представлений и понятий, составляющих в со-

вокупности их моральное сознание. Это сознание

предписывает определенный стиль жизни, суть обя-

занности и долга, субъективно регулирует антикор-

рупционное поведение.

ствует интенсивному и инновационному развитию,

становится причиной резкого снижения уровня жиз-

ни населения, порождая массовый правовой ниги-

лизм, крайние формы цинизма и всеобщую апатию,

целенаправленно формирует негативный имидж

страны [4]. Коррупция — это одно из самых опас-

ных уголовных преступлений против основ консти-

туционного строя, государственного суверенитета

и целостности страны, против государственной и

муниципальной службы. Чем выше уровень корруп-

ции в стране, тем ниже социальные и экономи-

ческие показатели. Этому есть объективные под-

тверждения. 

В рейтинге стран мира по уровню восприятия

коррупции в 2016 г. Россия из 176 стран занимала

119 место1, деля его с такими странами как: Сьерра

Леоне и Гайана. В 2017 г. Россия переместилась еще

ниже на 131 место, деля его с такими странами как:

Непал, Украина, Казахстан2. 

По статистике Прокуратуры РФ, в первом полу-

годии 2016 г. было выявлено 21 359 преступлений

коррупционной направленности. Из них количество

выявленных преступлений по ст. 290 УК РФ (полу-

чение взятки) увеличилось на 19,7% (с 3884 до 5027);

предусмотренных ст. 291 УК РФ (дача взятки), — на

4,4% (с 4000 до 4176). В 2015 г. по этим составам пре-

ступления было 10 236 осужденных3. 

Среди осужденных за преступления корруп-

ционной направленности 394 человека являлись

должностными лицами органов государственной

власти и местного самоуправления, из них 133 —

главами муниципальных образований и местных ад-

министраций, 42 лица занимали должности в орга-

нах исполнительной власти субъектов Российской

Федерации4.

Приведенные цифры дают основание полагать,

что государственный и муниципальный управленче-

ский аппарат РФ не только серьезным образом по-

ражен, но и вследствие длительного коррупционного

разложения привел систему публичного управления

к упадку и деградации во всех сферах деятельности.

В России за последние годы появились новые «стан-

дарты» коррупции, при которых «откаты» выросли

от «общепринятых» 2–5 до 50–60%5. 

Руководство страны предпринимает меры по

выходу из этой ситуации. Так, согласно п.п. ж п. 4

Указа Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О

Национальной стратегии противодействия корруп-
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6 Национальная юридическая энциклопедия // URL://http://de-
terminer.ru/termin/antikorrupcionnoe-povedenie.html
7 Список стран по индексу восприятия коррупции // URL://-
https://ru.wikipedia.org/wiki/
8 Уровень жизни в России и странах мира в 2017–2018 гu/ //
URL://http://finansiko.ru/uroven_zhizni_naseleniya_rossii_stran_
mira_2014/
9 «Антикоррупционный стандарт поведения сотрудника ор-
гана внутренних дел как эффективное средство противодей-
ствия коррупции в оперативно-служебной деятельности» //
URL://http://fku-chso34.ru/index.php/borba-s-korruptsiej/258

Именно с этого, в 2012 г., начал Председатель

Компартии Китая Си Цзиньпин. Он поставил в

своей политике во главу угла борьбу с коррупцией,

а главной идеей стратегии стало — «Или высокая

мораль, или расстрел». Как следствие, по уровеню

коррупции Китай занимает 31-е место7. По уровню

жизни Китай занимает 51-е место, Россия в мировом

списке — 61-е место8. 

Новый принцип построения и функционирова-

ния публичной службы — это, прежде всего, «устой-

чивое антикоррупционное поведение» государст-

венных гражданских и муниципальных служащих.

Антикоррупционный принцип должен существенно

повлиять на степень правовых и социальных явлений

в нашем государстве, эффективность публичного

управления и развитие страны в целом. Потому что

коррупция — это проблема, не только и не столько

юридическая и управленческая, сколько политиче-

ская и нравственная. В качестве примера: в Мини-

стерстве внутренних дел «антикоррупционный стан-

дарт поведения сотрудника органа внутренних дел»

рассматривается как эффективное средство проти-

водействия коррупции в оперативно-служебной дея-

тельности9.

В рамках этого принципа должны быть система-

тизированы и сформированы основные направления

антикоррупционной деятельности в аппарате управ-

ления всех уровней. Организация деятельности кад-

ровых подразделений и подразделений по противо-

действию коррупции с момента приема гражданина

на службу и до увольнения с нее, должна обеспечить

разработку и правовое закрепление организацион-

ных, информационных, нормативных антикорруп-

ционных механизмов и реализацию их на практике;

т.е. заниматься кадровой селекцией лиц, не воспри-

имчивых к преступлениям коррупционной направ-

ленности и профилактикой коррупционных право-

нарушений служащих. В результате должно изме-

ниться лицо отечественных чиновников, на первое

Каких-либо специальных антикоррупционных

принципов действующее законодательство не содер-

жит. Мероприятия же, направленные на формирова-

ние устойчивого антикоррупционного поведения госу-

дарственных гражданских и муниципальных служа-

щих, носят разрозненный и неопределенный характер,

а на практике — зачастую исполняются формально. 

А, между тем, коррупция в нашей стране, как от-

мечалось, приняла такой размер и формы, послед-

ствия ее настолько тяжелы для государства, что есть

основания утверждать: коррупция — угроза осно-

вам конституционного строя, правам и свободам че-

ловека и государства в целом.

Необходимость совершенствования государст-

венного и муниципального управления нашло свое

отражение в Указе Президента РФ от 11 августа

2016 г. № 403 «Об Основных направлениях развития

государственной гражданской службы Российской

Федерации на 2016–2018 гг.» [4], где в качестве ос-

новных направлений указываются:

¨ совершенствование управления кадровым со-

ставом государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации (далее — гражданская служба)

и повышение качества его формирования;

¨ совершенствование системы профессиональ-

ного развития государственных гражданских служа-

щих Российской Федерации, повышение их профес-

сионализма и компетентности;

¨ совершенствование антикоррупционных ме-

ханизмов в системе гражданской службы. Результа-

том реализации этого Указа должно стать создание

нового принципа государственной гражданской и

муниципальной службы, который должен в себе во-

плотить: совершенствование управления кадровым

составом, совершенствование системы профессио-

нального развития государственных гражданских

служащих, совершенствование антикоррупционных

механизмов. 

Новая организация антикоррупционной служеб-

ной деятельности как часть модели включает под-

держку прогрессивных тенденций развития как об-

щих, так и специфических черт антикоррупционного

поведения служащего, их стратегическую направлен-

ность и реализацию [6]. Антикоррупционное поведе-

ние — это поведение людей (должностных лиц,

граждан и юридических лиц), препятствующее фор-

мированию коррупциогенных факторов и корруп-

ционной деятельности6.
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10 Академией Генпрокуратуры составлен портрет коррупцио-
нера РФ — взятко- и откатополучатели — это мужчины в воз-
расте 35–45 и 45–55 лет, реже — в возрасте старше 55 лет, с
высшим образованием, занимает должность в руководстве ор-
ганов исполнительной или муниципальной власти, а реже —
регионального уровня. Как следует из выводов ученых, пыта-
ясь взять взятку, недобросовестные чиновники стараются мак-
симально вывести себя из-под удара. Для этого они активно
задействуют в своей деятельности подчиненных, отдавая им
соответствующие распоряжения.
11 Классификация должностей гражданской службы // URL://-
https://studopedia.su/20_77860_sluzhebniy-kontrakt.html
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управленцев нового типа, с устойчивым антикорруп-

ционным поведением, эффективно выполняющих

свои служебные обязанности на основании и во ис-

полнение закона, иных нормативно-правовых актов,

в соответствии с должностным регламентом (или ин-

струкцией для муниципальных служащих). Это, в ко-

нечном счете, обеспечит реализацию положений

Указа Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403

«Об Основных направлениях развития государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации на

2016–2018 гг.» [4].
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предлагаемые мероприятия, которые обеспечат ре-

альную, а не декларируемую базу для создания
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туальной сферы народного бытия, камертон, по ко-

торому право настраивается по отношению к куль-

турной среде.

Культурологическое значение Основного Закона

как правило рассматривается в рамках выполнения

им идеологической и воспитательной функций. Про-

Конституция в своей творческой ипостаси пред-

стает как культурный феномен, специфическая юри-

дическая форма практически-духовного освоения

мира властных отношений. Она — важнейший фак-

тор формирования культурного пространства, ин-

струмент организации идеологической, интеллек-
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постью, предрассудком, конституционное начало

было «разлито в трактирных заведениях», а сама

Конституция, как проявление либерального харак-

тера, была одним лишь безобразием. Можно много

рассуждать о том, почему Россия не стала конститу-

ционной монархией, но мы чувствуем явную мен-

тальную неготовность и царской власти, и общества

воспринять конституционные «затеи». 

Печальным лейтмотивом звучит конституционная

тематика в исторической драме В. Мотыля «Звезда

пленительного счастья», показывающая как разруши-

тельна для судеб главных героев была попытка реали-

зовать конституционные проекты в России XIX в.

Каждая Конституция нашей страны самобытна.

Культурный код Конституции, преломленный сквозь

юридическую модель, свидетельствует о неразрыв-

ной связи Основного Закона и искусства конкретного

исторического периода. Конституция РСФСР 1918 г.

выбивается из общего ряда Основных Законов не

только своей жесткой классовой сущностью. Она сти-

листически уникальна и культурологически эксклю-

зивна. Влияние раннего авангарда, символизма,

футуризма, абстракционизма и конструктивизма на

ее тональность чрезвычайно велико: она конструиро-

вала новое будущее, новую всемирную историю на

основе абстрактных идей, используя революционную

советскую символику.

Создавалась Конституция на фоне редкой ситуа-

ции, когда искусство не испытывало давления ни со

стороны государства, ни со стороны рынка, находив-

шегося в состоянии нестабильности. В сложившихся

условиях искусство осознавало себя не формой «от-

ражения действительности», не продуктом идеологии,

а творческой силой, лабораторией идей и социальных

проектов (подчас утопических), большинство из ко-

торых осталось памятником несбывшихся мечтаний2.

Конституция РСФСР 1918 г., свободная от юридиче-

ских стереотипов, столь же вольно творила будущее

в настоящем, и во многом также может быть причис-

лена к памятникам несбывшихся надежд.

Конституция СССР 1924 г. принимается в период

смены парадигмы искусства: авангардизм постепенно

замещается конструктивизмом. И если авангардисты

освобождали восприятие, то конструктивисты ис-

изведения искусства, так или иначе затрагивающие

конституционную тематику, имеют выраженную про-

пагандистскую направленность. Их задача — сфор-

мировать положительный образ Основного Закона,

содействовать пониманию его содержания широкими

слоями населения, закреплению конституционных

норм в сознании человека в качестве императива пра-

вомерной модели поведения. И это закономерно. Вер-

ховенство Конституции государство обеспечивает

методами принуждения и убеждения.

Искусство выступает инструментом правового

просвещения. В этом можно убедиться, если проана-

лизировать произведения искусства по соответствую-

щей тематике. Назовем некоторые из них: книга 

З.И. Воскресенской «Слово о Великом Законе»; па-

мятник Конституции РСФСР в г. Вольске; картины

В.Н. Яковлева «Старатели пишут творцу Великой

Конституции», Ф.А. Модорова «Доклад Сталина на

Чрезвычайном VIII съезде Советов о проекте Консти-

туции СССР 25 ноября 1936 г.», В.С. Корочкина (псев-

доним Сварог) «Доклад И.В. Сталина о принятии

Конституции 1936 г.»; книга Н. Худяковой и М. Го-

релова «Иллюстрированная Конституция России»;

музыкальные произведения «Песня о Родине» (му-

зыка И.Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача) из

фильма «Цирк», «Прекрасная как молодость страна»

(музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова); до-

кументальный фильм С. Брилева «Конституционная

практика», посвященный истории принятия, содержа-

нию и реализации Конституции РФ 1993 г. 

Вместе с тем, существуют произведения, которые

представляют иной пласт культурного осмысления

конституционной идеи. Они свидетельствуют о суще-

ствовании глубинных связей между Конституцией и

культурой общества, опосредуемых мировоззренче-

ской функцией Основного Закона. Таковы бессмерт-

ные творения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Помпаду-

ры и помпадурши» и «История одного города по

подлинным документам». Язвительно и остро изоб-

разил М.Е. Салтыков-Щедрин отношение к Консти-

туции в сцене организации чиновниками торжества

по случаю прощания со старым начальником: «Затем

уже началась так называемая конституция, которую

я не стану описывать, потому что, по мнению моему,

все проявления, имеющие либеральный характер, как

бы преданны они ни были, заключают в себе одно

лишь безобразие...»1. Читатель понимает, что Кон-

ституция для России того времени являлась неле-
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обнаруживает стремление к анализу вербальной ре-

альности, характеризуется фрагментацией проблем-

ного поля, смешением философских, научных, рели-

гиозных доктрин, дифференциацией либо отрица-

нием эстетических стандартов, осваивает новые для

искусства территории. Кроме того, интернациональ-

ный контекст постмодернизма выразился в жестком

давлении глобализма. Это во многом объясняет эк-

лектичность ряда положений действующей Консти-

туции России, которые пытается нивелировать конс-

титуционная практика. Конституция РФ 1993 г., в от-

личие от предыдущих Основных Законов («ленин-

ская», «сталинская», «брежневская»), в массовом соз-

нании не стала харизматической. 

Постклассическая социально-инструментальная

модель Основного Закона не отказывается от инсти-

туциональной организации вертикали власти. Вместе

с тем, очевиден ее дрейф в сторону модели горизон-

тальной организации власти, квинтэссенцией кото-

рой являются сети: децентрализованные, связанные

структуры, характеризующиеся автомодельными

(фрактальными) свойствами. Наиболее ярко это про-

является в спорах о понятии, содержании, институтах

гражданского общества, его месте в современном

мире, взаимоотношениях с государством. В современ-

ной России ситуация такова, что сетевая организация

распространяет идеологию «вертикали» власти. 

Вышесказанное во многом объясняет то, что, не

смотря на конституционализацию многих сторон го-

сударственной, общественной, частной жизни, экс-

тенсивное развитие конституционной правопримени-

тельной практики масштабных, впечатляющих про-

изведений искусства по соответствующей тематике

до настоящего момента создано не было. В индиви-

дуальном и коллективном сознании происходит твор-

ческое осмысление конституционных норм, поиск

стиля, адекватного их содержанию. Те немногочис-

ленные произведения, которые были растиражиро-

ваны, — результат взаимодействия власти с сетевыми

структурами в интересах государственного управле-

ния. Встречающиеся в Интернете попытки выразить

художественным образом свое отношение к Консти-

туции отражают характерный для сетей независи-

пользовали авангардистские системы для манипуля-

ции восприятием и формирования, буквально «конст-

руирования» нового человека и новых социальных

отношений3. Конституция СССР 1924 г. на расчищен-

ном социальной революцией пространстве конструи-

ровала грандиозное новое государство — Союз

Советских Социалистических Республик, новую фе-

дерацию, новую схему советской власти. Это во мно-

гом объясняет ее структурное и стилистическое свое-

образие: деловой стиль, избыточные для Основного

Закона детали, связанные с организацией власти, зак-

репление на уровне Основного Закона страны Декла-

рации об образовании СССР и учредительного Дого-

вора об образовании СССР. На текст Конституции

СССР 1936 г. и практику ее реализации оказали влия-

ние неоклассицизм, символизм, поздний модерн, мо-

дернизм при доминировании социалистического реа-

лизма. Собственно, текст Основного Закона был

спроектирован как символ советской эпохи. Искус-

ство существует по своим законам, которые чутко

улавливают как официальную государственную по-

литику, так и нюансы общественного настроения во

всей их богатой палитре. 

С началом десталинизации в эпоху хрущевской

оттепели возникает «суровый стиль», будничный,

правдивый и убедительный, противопоставляемый

«вечному празднику» социалистического реализма.

Ощущение двойственности отчетливо проявилось в

отношении Конституции СССР 1977 г. С одной сто-

роны, это была Конституция социалистического об-

щества, общенародного государства, с другой, —

часть положений Основного Закона носила декла-

ративный характер, поскольку не существовало го-

сударственно-правового механизма их воплощения

в практику государственной и общественной жизни.

Несоответствие между официальным и реальным

нарастает, происходит катастрофа: прекращает су-

ществовать Союз Советских Социалистических Рес-

публик. 

Конституция РФ 1993 г. принималась в эпоху по-

листилизма, что применительно к области юриспру-

денции отразилось в методологии полицентризма,

непреодолимого в тот момент плюрализма. Благо-

даря этому многообразию в современный период раз-

вития социогуманитарного знания — посткласси-

ка — значительно изменилось его содержание4. По-

стклассика, стремясь разорвать с предшествующими

воззрениями, интенсифицирует интерес к человеку,
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формируется идеал, причем, как если бы он уже был

нормой. Искусству последнего столетия довольно

трудно изобразить права человека — это значит ло-

миться в открытую дверь. Как изобразить безгранич-

ность? Нарисовав границы. В авангарде искусство

изображает права человека через запреты и ограни-

чения7. Это очень интересная, нетривиальная поста-

новка вопроса живописания Конституции. Изме-

нился не только политический и социально-эконо-

мический строй, идеологические установки, иначе ре-

шается проблема «партийности» в искусстве, но из-

менилось российское право. Оно активно имплемен-

тирует в свою материю нормы права европейского,

международного, воспринимает «негативные» юри-

дические формулировки и, соответственно, меняется

изображение конституционных норм. Влияние

права на искусство не столь очевидно, но чрезвы-

чайно велико. 

В.Т. Кабышев выделяет два этапа модернизации

современной России: этап романтического конститу-

ционализма и этап «управляемой демократии»8. Ро-

мантический конституционализм в области искусства

проявился в «романтике» отрицания, очаровании по-

листилизма, допускающем одновременное сосуще-

ствование разнонаправленных творческих течений.

Данные направления, подобно родникам, ручейкам

стремятся объединиться в одну мощную полновод-

ную реку культуры, течение которой определяет сти-

листическое единство. Новое абстрактное искусство

современной России стремится переплавить различ-

ные стили и создать нечто иное. Это очень характерно

именно для России. Примечательно, что основатель

современного абстрактного искусства В.В. Кандин-

ский, юрист по образованию, был сильно увлечен со-

вершенным, «человечным» древнерусским правом,

основанном на позитивных указаниях (все должно

быть хорошо, а что запрещено или разрешено не-

известно; в каждом конкретном случае все должно ре-

шаться «по-человечески»). В сегодняшнем понимании

данное право — немного декларация, демагогия, к

мый, творческий подход к поставленной задаче, спо-

собствующий растормаживанию нетривиального

мышления и интуиции участников. Такой творче-

ский подход выражается в сочетании поддержки по-

литической системы с ее критикой и даже актами

протеста против ее действий5. Однако, и поддержка,

и критика, и протест, в силу слабости творческой тех-

ники авторов, не дорастает до уровня искусства. За-

острим внимание на важнейшем аспекте обсуж-

даемого вопроса. Конституция регулирует наиболее

важные, значимые, фундаментальные отношения по

поводу суверенитета, народовластия, прав и свобод

человека и гражданина. Эти отношения вычленяются

из общей массы социальных связей при помощи та-

кого приема, как типизация: выбираются наиболее

общие для всех типов публичной власти отношения,

которые могут быть урегулированы правом согласно

имеющимся представлениям об объективном харак-

тере власти и закономерностях функционирования и

развития властных институтов. Соответственно,

чтобы раскрыть содержание Конституции нужны ти-

пические образы, воплощающие общее и закономер-

ное в жизни человека, общества, наиболее харак-

терные классовые, социальные черты, действия, по-

ступки, психологические переживания. Творец про-

изведения искусства в соответствии со своим миро-

воззрением должен выявить это типическое, общее и

изобразить его через неповторимое, индивидуальное.

И, если индивидуальное, эгоцентрическое широко

представлено в современном искусстве, то типиче-

ское ему не поддается, оно ускользает от художников.

Заметим, похожая ситуация сложилась и с предметом

Конституционного регулирования: он расширяется,

но не типизируется. Так, например, был издан аль-

бом «АРТ КОНСТИТУЦИЯ» в котором представ-

лены 137 иллюстраций к Конституции РФ 1993 г.,

созданных более чем ста художниками6, но не было

создано ни одной картины, олицетворяющей Кон-

ституцию России в целом. Вышеупомянутый альбом

вызывает неоднозначное отношение. Первое знаком-

ство с иллюстрациями рождает чувство недоумения,

непонимания, отрицания. Статья Е. Деготь «Худож-

ник и Конституция: права и обязанности», предва-

ряющая альбом, заставляет обратиться к более

серьезной философской проблеме соотношения иде-

ального и реального. Е. Деготь отмечает: Конститу-

ция по своей модальности не описывает что «есть на

самом деле», но указывает на то, как «надо». Здесь
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Культура интерпретируется как особая форма

бытия. Деятельностный подход в рамках культуро-

логии основан на понимании культуры как явления

исключительно сложно организованного. Интегра-

тивный по своей природе феномен — культура — об-

условлен переходом различных форм бытия (приро-

ды, общества, человека) от естественной, спонтанной

формы существования биологической системы к

иному типу функционирования и развития. Положе-

ние культуры среди иных онтологических форм опре-

деляется тем, что общественные отношения не за-

даются биологически и поэтому не транслируются

генетически. Человек, синтезирующий в своем ре-

альном существовании и поведении природные и

общественные закономерности, позиционируется

как воплощенное единство природного и социаль-

ного начал. 

Переход и поддержание культуры как особой

формы бытия поставлены в зависимость от особой

деятельности человека. Особой в том смысле, что

такая деятельность и ее результаты не известны при-

роде, они порождают новую форма бытия — куль-

туру как новое качество жизни! Человек, именно он

«объединяет» в одно неделимое целое природу и об-

щество, становится центральным «звеном» в цепи ос-

новных форм бытия: природа — человек — об-

щество. Культура предстает перед нами как такая

форма бытия, которая образуется человеческой дея-

тельностью и непременно включает в себя не только

набор итоговых вещей или идей, относительно цен-

ностей и смыслов, но и моделей массового социаль-

ного (интеллектуального, креативного) поведения, а

также саму процессуальность культуротворчества.

Вне и без Человека  как уникального, неизвестного

природе субъекта культуротворчества культура во-

обще существовать не может. Добавим, культура су-

ществует только в условиях институционального

(социального) и интеллектуального порядка, т.е. та-

кого качественного состояния общественного орга-

низма, в котором он способен (либо не способен)

воспроизводить культуру. Конституционный право-

порядок должен быть таким, чтобы воспроизводство

культуры выступало как неотъемлемая составляю-

щая жизнедеятельности социума и государства.

В связи с изложенным особое значение приобре-

тает не столько сама активность и ее процессуальная

тому же закон получается, что дышло; но именно из

этой жажды позитивного и родилась абстракция, а

значит современное искусство. Оно действует по по-

зитивному праву: проверить его законность с внешней

точки зрения совершенно невозможно9. 

Абстракционизм эпохи контролируемой демо-

кратии вновь актуализирует авангард как способ за-

воевания искусством новых не специализированных

пространств, в том числе и в сфере властеотношений.

Вопрос состоит в том, насколько управляемым может

быть творческий процесс, и кто его способен контро-

лировать? Государство, работая на опережение,

должно более внимательно присмотреться к имеюще-

муся опыту использования искусства для воплощения

и осмысления конституционно-правовых явлений, за-

действовать искусство как сорегулятор конститу-

ционного права. Конституцию следует рассматри-

вать как юридический, политический, мировоззрен-

ческий и культурный документ. Культурный кон-

текст обогащает характеристику Основного Закона,

позволяет увидеть его сущностные черты. Искусство

можно, нужно и должно использовать для совершен-

ствования конституционной теории и практики. 

Утверждая культурную составляющую в качестве

неотъемлемого элемента конституционно-правового

регулирования, мы должны предложить соответ-

ствующую методологическую базу. В ракурсе обсуж-

даемой проблемы наиболее востребованным может

оказаться эстетический подход к праву. Эстетический

подход к рациональному освоению права, его отдель-

ных проявлений и правовой реальности в целом не

является автономным. В контексте реализация прин-

ципа методологического плюрализма  он позволяет

сочетать на фундаменте «доминантной методологии»

элементы других методологий, способствуя повыше-

нию их потенциала. Отметим принципиальный мо-

мент: эстетический подход к праву — это модель

методологически сложной рефлексии. Ее качествен-

ное своеобразие (синтетичность) состоит в контекс-

туальности самого научного мышления, в связан-

ности и детерминированности с рядом самостоя-

тельных методологических направлений: культуро-

логическим, аксиологическим, антропологическим

подходами. Культурологическая методология высту-

пает в качестве базовой. 

В числе основополагающих исследовательских

установок, определяющих перспективы изучения

Конституции и культуры, можно назвать следующие.
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науч. тр. по мат. Междунар. науч. конф. 28–29 апреля 2017 г.
Мн.: Академия МВД Республики Беларусь. С. 132–139.

сти, анализирует их и на основании своих представ-

лений и умозаключений, полученных в результате

опыта в публично-правовой и социальной сферах,

способен самостоятельно создать и закрепить в со-

знании свою персональную систему ценностей. В

дальнейшем человек (гражданин) будет восприни-

мать и оценивать правовую действительность через

призму социально-политических, экономических и

культурных условий жизни общества и ценностей,

которые повлияли на его правосознание. Ценности

будут служить критерием оценки (правомерно или

неправомерно) правовых явлений.

Вышеизложенное позволяет высказать предполо-

жение о том, что эстетический подход к исследова-

нию права, формируемый на фундаменте культуро-

логической и связанных с ней методологий все же

имеет свои идейные основания. Концептуальными

идеями в рамках эстетического подхода к праву и

различным сегментам правовой реальности являются

корреляции между: формой права и формой в эсте-

тике: то, что выражает внутренне во внешнем, облик

феномена, который позволяет наблюдать его со сто-

роны, что обусловливает проникновение и внедрение

эстетических образов в пространство права и право-

вой жизни и признание их элементов эстетически

значимыми; выразительным образом и образом пра-

ва, его отдельными сегментами или формами; пра-

вом, сегментами правовой реальности и эстетиче-

скими оценками познающего субъекта, которые де-

терминированы уровнем правосознания и общей

культурой личности исследователя. Наиболее рель-

ефно это проявляется в оценке Конституции РФ как

явления культуры. Эстетический подход к праву поз-

воляет перейти к междисциплинарным исследова-

ниям и продолжить свои изыскания в рамках

наддисциплинарной методологии, что приближает

нас к пониманию главной загадки современной

науки — Человека.

форма, сколько качества самого человека как субъ-

екта деятельности. Качества эти представляют собой

такие черты, которые, опираясь на данные человеку

от природы возможности, формируются в ходе ста-

новления человечества и воссоздаются каждый раз

вновь и вновь в ходе развития индивида. Наполнен-

ная ценностями и смыслами человеческая деятель-

ность, ее способы — это ««ценностный узел», в

котором переплетены социальные и индивидуаль-

ные картины мира, интеллектуальный и образова-

тельный потенциал общности и вхождение в него

личности человека, используемые когнитивные мо-

дели и интеллектуальные практики10.

Антропологическая детерминация культуры

проблематизирует сознание человека как субъекта

культуры. Именно с сознанием связывается культу-

росозидающий потенциал человека и, как след-

ствие, всего общества.

Возрастает значение правовой аксиологии, в ос-

нове которой располагается стремление обосновать

значимость права как социально-нормативного фе-

номена, регулирующего общественные отношения на

основе ценностей. Право обретает смысл только

тогда, когда оно и ценности, лежащие в его основе,

выступают мотивами актов правомерной активности

граждан, поскольку для того, чтобы действовать и

воплощать в обществе свой регулятивно-ценностный

потенциал, право не имеет собственной витальной

энергии. Правовые ценности следует рассматривать

в контексте теории мотивов правомерного поведения

субъекта — Человека (гражданина).

Несмотря на наличие фундаментальных ценно-

стей права, национальная система ценностей яв-

ляется оригинальной, так как отображает в своем

содержании особенности исторического и социо-

культурного развития общества. В своих поступках

индивидуальный субъект права воспроизводит (ре-

продуцирует) те нормы, ценности, стереотипы и тра-

диции, которые уже созданы и одобрены предшест-

вующими поколениями, существуют в обществе на

протяжении его исторического развития. Это озна-

чает, что коллективное бессознательное (националь-

ный правовой менталитет) оказывает существенное

воздействие (влияние) на поведение личности11.

Взаимодействуя с другими членами общества и аген-

тами государственной власти, человек (гражданин)

«перенимает» коллективные (национальные) ценно-

№ 2 / 2019 81Вестник Московского университета МВД России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Для цитирования: Прудников А.С. Конституционно-правовые основы межведомственного взаимодействия в сфере внешней
трудовой миграции. Вестник Московского университета МВД России. 2019;(2):82–85.

УДК 34 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10076
ББК 67 © А.С. Прудников, 2019

Научная специальность 12.00.02 — конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Анатолий Семенович Прудников, профессор кафедры конституционного и муниципального права, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: prudi1@rambler.ru

Аннотация. Раскрываются основные направления взаимодействия ГУВМ МВД России с федеральными органами ис-
полнительной власти в сфере внешней трудовой миграции.

Ключевые слова: трудовая миграция, иностранный гражданин, взаимодействие, субъекты, органы исполнительной вла-
сти, полномочия, функции.

CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS OF INTERDEPARTMENTAL 
COOPERATION IN THE FIELD OF EXTERNAL LABOR MIGRATION

Anatoly S. Prudnikov, professor of the chair of constitutional and municipal law, Honored lawyer of the Russian Federation,
doctor of legal sciences, professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: prudi1@rambler.ru

Annotation. This article is devoted to the disclosure of the main directions of interaction of the Ministry of internal Affairs of
Russia with the Federal Executive authorities in the field of external labor migration.

Keywords: labor migration, foreign citizen, interaction, subjects, Executive authorities, powers, functions.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

1 Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610
(ред. от 20 ноября 2018 г.) «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве труда и социальной защиты Российской Федерации».

№ 2 / 2019

Так, Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации1, в пределах реализации им

полномочий по выработке и реализации государст-

венной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере внешней трудовой миграции и тру-

довых отношений с иностранными гражданами,

осуществляет издание нормативных правовых актов

по вопросам:

¨ порядка подготовки и рассмотрения предло-

жений по определению квоты на выдачу иностран-

ным гражданам приглашений на въезд в Российскую

Федерацию в целях осуществления трудовой дея-

тельности;

¨ порядка оформления и выдачи заключения о

привлечении и об использовании иностранных ра-

ботников, а также формы такого заключения;

Анализ конституционно-правовых основ межве-

домственного взаимодействия по вопросам внешней

миграции свидетельствует, что в рамках реализации

полномочий и исполнения возложенных задач

ГУВМ МВД России осуществляется взаимодействие

с широким кругом органов власти, учреждений, ве-

домств и организаций.

На федеральном уровне осуществляется взаимо-

действие с федеральными органами исполнительной

власти, которые обладают определенными полно-

мочиями в сфере внешней трудовой миграции.

К таким органам относятся: Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации; Ми-

нистерство экономического развития Российской

Федерации; Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации; Министерство транспорта Рос-

сийской Федерации; Федеральное агентство морско-

го и речного транспорта; Федеральное агентство

воздушного транспорта и др.
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(ред. от 1 декабря 2018 г.) «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве здравоохранения Российской Федерации».

лении на определенный период выдачи патентов на

территории Российской Федерации.

Кроме этого, данное ведомство осуществляет:

¨функции компетентного органа, уполномочен-

ного издавать акты, имеющие обязательную силу в

отношении найма и трудоустройства иностранных

граждан и лиц без гражданства для работы в составе

экипажей морских судов, плавающих под Государст-

венным флагом Российской Федерации;

¨ мониторинг ситуации на рынке труда Россий-

ской Федерации в разрезе субъектов Российской Фе-

дерации;

¨ подготавливает в установленном порядке пред-

ложения по определению потребности в привлечении

иностранных работников, прибывающих в Россий-

скую Федерацию на основании визы, в том числе по

приоритетным профессионально-квалификацион-

ным группам.

Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации3 в части регулирования порядка при-

влечения иностранных граждан к трудовой деятельнос-

ти в процессе реализации полномочий по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере анализа и прогнозирования со-

циально-экономического развития осуществляет:

¨ разработку и реализацию программ социально-

экономического развития Российской Федерации;

¨ создание и функционирование особых эконо-

мических зон на территории Российской Федерации;

¨ определение перспектив социально-экономи-

ческого развития субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований, районов Крайнего

Севера и Арктики;

¨ осуществление приграничного и межрегио-

нального сотрудничества, территориального пла-

нирования;

¨ разработку и реализацию комплексных про-

ектов социально-экономического развития феде-

ральных округов.

Министерство здравоохранения Российской Фе-

дерации4 в процессе реализации им полномочий по

¨ акта, устанавливающего случаи осуществления

трудовой деятельности иностранным гражданином

или лицом без гражданства, временно пребывающим

в Российской Федерации, вне пределов субъекта

Российской Федерации, на территории которого им

выдано разрешение на работу, а также иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, обу-

чающимся в Российской Федерации по очной форме

в профессиональной образовательной организации

или образовательной организации высшего образо-

вания по основной профессиональной образо-

вательной программе, имеющей государственную

аккредитацию, вне пределов субъекта Российской

Федерации, на территории которого данный ино-

странный гражданин или лицо без гражданства 

обучаются;

¨ правил определения исполнительными орга-

нами государственной власти субъекта Российской

Федерации потребности в привлечении иностран-

ных работников, прибывающих в Российскую Фе-

дерацию на основании визы;

¨ правил формирования квоты на выдачу ино-

странным гражданам приглашений на въезд в Рос-

сийскую Федерацию в целях осуществления трудовой

деятельности, распределения указанной квоты по

субъектам Российской Федерации, увеличения или

уменьшения ее размера и установления резерва ука-

занной квоты;

¨ правил формирования квоты на выдачу ино-

странным гражданам, прибывающим в Российскую

Федерацию на основании визы, разрешений на ра-

боту, распределения указанной квоты по субъектам

Российской Федерации и профессионально-квали-

фикационным группам, увеличения или уменьшения

размера указанной квоты и установления ее резерва;

¨ перечня профессий (специальностей, должно-

стей) иностранных граждан — квалифицированных

специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся

у них профессии (специальности), на которых квоты

на выдачу иностранным гражданам, прибывающим

в Российскую Федерацию на основании визы, разре-

шений на работу не распространяются и др.

Также следует отметить, что Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации2 обоб-

щает практику применения законодательства реали-

зации государственной политики в сфере внешней

трудовой миграции и представляет в Правительство

Российской Федерации предложения о приостанов-
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5 Приказ ФСБ России от 18 сентября 2008 г. № 464 (ред. от
30 декабря 2015 г.) «Об утверждении Регламента Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации».
6 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395
(ред. от 14 декабря 2018 г.) «Об утверждении Положения о
Министерстве транспорта Российской Федерации».
7 Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 371
(ред. от 13 октября 2017 г.) «Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве морского и речного транспорта». 
8 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 396
(ред. от 14 декабря 2018 г.) «Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве воздушного транспорта».
9 Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450
(ред. от 16 августа 2018 г.) «О Министерстве сельского хозяй-
ства Российской Федерации». 
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иностранными гражданами, а также правил распре-

деления максимальной численности иностранных

граждан, которые могут быть приняты на работу для

замещения должности командира гражданского воз-

душного судна, между российскими юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями,

осуществляющими коммерческие воздушные пере-

возки и выполняющими авиационные работы.

Взаимодействие с Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации9 (Федеральным агент-

ством по рыболовству) осуществляется в пределах

реализации им полномочий по определению порядка

оформления и выдачи заключения о привлечении и

об использовании иностранных работников в составе

экипажей судов рыбопромыслового флота, плаваю-

щих под Государственным флагом Российской Феде-

рации, а также формы такого заключения.

На региональном уровне подразделения по во-

просам миграции осуществляют взаимодействие как

с территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, так и с органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации.

Следует отметить, что в рамках совершенствова-

ния «патентной системы» привлечения иностранных

граждан субъектам Российской Федерации были пе-

реданы достаточно широкие полномочия по регули-

рованию вопросов, связанных с иностранной рабо-

чей силой.

Прежде всего, необходимо отметить полномочия

субъектов в части определения размера авансового

платежа, а также организаций, уполномоченных на

проведение медицинского освидетельствования ино-

странных граждан и экзамена по русскому языку,

знанию истории России и основ законодательства.

Также субъект вправе принять решение об ука-

зании в патенте должности иностранного гражда-

нина, ограничить право привлечения иностранцев

выработке и реализации государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере

здравоохранения осуществляет принятие норматив-

ных правовых актов о:

¨ требованиях к сертификату об отсутствии ви-

руса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),

предъявляемому иностранными гражданами и ли-

цами без гражданства, прибывающими в Россий-

скую Федерацию;

¨ перечне инфекционных заболеваний, представ-

ляющих опасность для окружающих и являющихся

основанием для отказа в выдаче либо аннулирования

разрешения на временное проживание иностранных

граждан и лиц без гражданства, или вида на житель-

ство, или патента, или разрешения на работу в Рос-

сийской Федерации, а также порядке подтверждения

их наличия или отсутствия.

Кроме этого, следует отметить взаимодействие с

органами государственной власти иностранных го-

сударств в части заключения двусторонних догово-

ров о взаимном признании медицинских документов.

Взаимодействие с Федеральной службой безопас-

ности Российской Федерации5 осуществляется в про-

цессе реализации ею полномочий по противодейст-

вию незаконной миграции, борьбе с националистиче-

скими группировками, межэтническими противоре-

чиями, терроризмом, незаконным оборотом оружия

и наркотиков, рабством и торговлей людьми.

Министерство транспорта Российской Федера-

ции6 осуществляет координацию и контроль за дея-

тельностью Федерального агентства морского и

речного транспорта, а также Федерального агентства

воздушного транспорта.

Межведомственное взаимодействие с Федераль-

ным агентством морского и речного транспорта7 осу-

ществляется в рамках реализации полномочий по

оформлению и выдаче заключения о привлечении и

об использовании иностранных работников в составе

экипажей российских морских судов (за исключением

судов рыбопромыслового флота), плавающих под

Государственным флагом Российской Федерации.

Межведомственное взаимодействие с Федераль-

ным агентством воздушного транспорта8 в части

определения максимальной численности иностран-

ных граждан, которые могут быть приняты на работу

для замещения должности командира гражданского

воздушного судна, и об условиях, при которых допус-

кается заключение трудового договора с указанными
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граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-

рации» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Официальный сайт ГУВМ МВД России //

URL://http://www.mvd.ru

6. Прудников А.С. Конституционное право Рос-

сии: Учебник для студентов вузов / Под ред. Б.С. Эб-

зеева, А.С. Прудникова, В.И. Авсеенко. 4-е изд.,

перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. 

7. Прудникова Т.А., Егоров С.А., Акимова С.А.

Правовые и организационные особенности мигра-

ционной политики в ряде зарубежных стран: Учеб.

пособие для студентов, обучающихся по специально-

сти «Юриспруденция». М.: Юнити-Дана, 2015.
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по отдельным видам экономической деятельности, а

также принять решение о приостановлении выдачи

патентов. 

В целях оказания содействия территориальным

органам МВД России в оформлении иностранным

гражданам патентов предусмотрена возможность

определения субъектом Российской Федерации упол-

номоченной организации.

Издание соответствующих нормативных право-

вых актов происходит в тесной взаимосвязи в терри-

ториальными органами МВД России. 

Подводя итог, следует отметить, что в рамках реа-

лизации Указа Президента Российской Федерации от

31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государствен-

ной миграционной политики Российской Федерации

на 2019–2025 гг.» для совершенствования межведом-

ственного взаимодействия необходимо расширить

полномочия организаций, уполномоченных субъект-

ами Российской Федерации предоставлять государст-

венную услугу по оформлению и выдаче иностран-

ным гражданам патентов, а также реализовать воз-

можность подачи уведомлений о заключении и пре-

кращении (расторжении) с иностранным гражда-

нином трудового договора или гражданско-право-

вого договора на выполнение работ (оказание услуг)

в электронном виде. 
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Аннотация. Раскрывается сущность и содержание принципа разделения властей как основы конституционного строя
России; обоснован подход, согласно которому принцип разделения властей по своей структуре имеет комплексный характер,
включает принцип народовластия, единства государственной власти и систему сдержек и противовесов, обеспечивающую
единство и взаимодействие органов законодательно, исполнительной и судебной власти; предложена система принципов раз-
деления властей. По мнению автора конституционно установленная модель разделения властей не обеспечивает самостоя-
тельности законодательной, исполнительной и судебной власти в связи с значительным объемам полномочий Президента
России, что объясняется политическим кризисом октября — декабря 1993 г. в период разработки проекта Конституции и ее
принятия. Дан анализ конституционных положений, закрепляющих дисбаланс в полномочиях органов государственной вла-
сти на федеральном уровне и на уровне федерации и субъектов федерации, обоснована необходимость разработки и принятия
законов, нормы которых позволят создать механизм реализации конституционного принципа разделения властей, баланс их
полномочий и взаимодействие. 
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носова, 28–30 марта 2012 г. [С.А. Авакьян, Д.С. Агапов, 
Н.И. Акуев и др.] / Отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юрист, 
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делены правом вмешиваться в компетенцию друг

друга, обладая при этом определенными средствами

по воздействию друг на друга4.

Содержание принципа разделения властей ха-

рактеризуется тем, что он не ограничивается указа-

нием на организацию власти на основе разделения

на законодательную, исполнительную и судебную,

действующих на основе самостоятельности их орга-

нов, он предполагает единство власти по ее источ-

нику — многонациональному народу России и сис-

тему мер их взаимодействия и контроля, обеспечи-

вающих единство целеполагания и его достижение.

Принцип разделения властей по сути имеет сложную

структуру. Конституционно-правовая регламента-

ция сущности и содержания принципа разделения

властей предусматривает целостную систему кон-

ституционных принципов организации и функцио-

нирования законодательной, исполнительной и су-

дебной властей. В систему принципов, определяю-

щих сущность и содержание принципа разделения

властей, входят такие принципы как: 

¨ народовластия и принадлежности государст-

венной власти многонациональному народу России

(ст. 3 Конституции), обеспечивающий единство пуб-

личной власти по ее источнику; 

¨ функционального разделения государствен-

ной власти на законодательную, исполнительную и

судебную и самостоятельности их в пределах полно-

мочий (ст. 10 Конституции); 

¨ система сдержек и противовесов, заключаю-

щаяся в определенных полномочиях органов зако-

нодательной, исполнительной власти и Президента

Российской Федерации, обеспечивающих их взаимо-

связь и взаимозависимость; 

¨ федерализма; 

Принцип разделения властей и система сдержек

и противовесов в Российской Федерации имеют

свое конституционно-правовое закрепление в ст. 10

Конституции Российской Федерации 1993 г.1 и вхо-

дят в систему принципов, составляющих основы

конституционного строя. В отечественной научной

среде довольно дискуссионным был сам вопрос о

необходимости построения в России государствен-

ной власти на основе разделения властей. В период

существования советской власти многие советские

теоретики и политические деятели критиковали

концепцию разделения властей, считая ее чуждой

для советского государства и общества. Конститу-

ция Российской Федерации 1993 г., установив его в

качестве конституционного принципа и основы

конституционного строя, положила конец много-

летним дискуссиям о необходимости законодатель-

ного закрепления и реального воплощения теории

разделения властей в России.

В теории современного конституционализма

принцип разделения властей рассматривается в раз-

ных аспектах:

1) как политическая (или прескриптивная) теория;

2) как нормативная структура, присутствующая

в правовых системах;

3) как концепция теории государства и права,

раскрывающая в правовых системах нормативные

структуры распределения компетенций и государст-

венно-властных полномочий2.

Сложность и многогранность функционального

разделения властных полномочий обусловили раз-

личные теоретические подходы к характеристике

принципа разделения властей и его реализации на

практике, определению его значения для характери-

стики государства и его устройства.

Так, по мнению К.В. Арановского, разделение

властей между органами государства представляет

собой одну из гарантий конституционной демокра-

тии3, тогда как С.А. Авакьян при характеристике

принципа разделения властей рассматривает его

значение в контексте функционального разделения

властных полномочий по горизонтали на законода-

тельную, исполнительную и судебную ветви власти

и разделение властных функций по вертикали по

уровням системы государственных органов, обосно-

вывая суть принципа разделения властей тем, что

каждая из ветвей власти наделена собственной ком-

петенцией, является самостоятельной, и они не на-
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Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184 «Об

общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Феде-

рации», принятого в соответствии с ст. 71 п. Конс-

титуции Российской Федерации; он стал законода-

тельной основой построения системы органов госу-

дарственной власти в субъектах федерации на осно-

ве принципа разделения властей с учетом опыта

устройства государственной власти на федеральном

уровне, а также исторических, национальных, куль-

турных особенностей субъектов. Как обосновано за-

мечает профессор И.А. Мальцев: «принцип разделе-

ния властей в рамках системы государственных ор-

ганов субъектов Российской Федерации имеет срав-

нительно недавнюю историю законодательного ре-

гулирования»6. 

Это обусловлено тем, что в сравнении с совет-

ским опытом конституционной регламентации фе-

деративного устройства России, по Конституции

1993 г. федеративное устройство Российской Феде-

рации существенно изменилось, поменялся статус

субъектов и принципы построения федерации. В 

ст. 5 Конституции 1993 г., статус республик опреде-

лен как государств, в качестве конституционных

основ закреплен принцип равноправия субъектов во

взаимоотношениях между собой и федеральными

органами государственной власти. Тогда как со-

гласно ранее действовавшим Конституциям РСФСР

1918, 1925, 1937 и 1978 гг. федеративное устройство

России было основано на принципе автономии рес-

публик и отсутствии политико-территориальной са-

мостоятельности краев, областей и городов феде-

рального значения, являющихся административ-

ными единицами федерации.

Значительную роль на этапе формирования си-

стемы органов государственной власти субъектов

федерации в реализации принципа разделения вла-

стей играли правовые позиции Конституционного

Суда Российской Федерации, которые он высказал,

разъясняя отдельные положения Конституции РФ

¨ единства системы государственной власти; 

¨ разграничения предметов ведения и полномо-

чий между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной

власти субъектов Российской Федерации (ч. 3 ст. 5

Конституции).

Анализ конституционных основ организации и

функционирования государственной власти на феде-

ральном уровне и в субъектах федерации, определяю-

щих содержание принципа разделения властей, сви-

детельствует о его многоаспектной сущности, ком-

плексном и системном характере, которые заклю-

чаются в том, что Конституция России определяет: 

¨ многонациональный народ России в качест-

ве единственного источника власти (ст. 3 Конститу-

ции РФ);

¨ народный суверенитет основой государствен-

ного суверенитета;

¨ обеспечивает единство, самостоятельность,

взаимосвязь и взаимодействие органов законода-

тельной, исполнительной и судебной власти; 

¨ систему органов законодательной, исполни-

тельной и судебной власти с учетом федеративного

устройства государства; 

¨функции и полномочия органов законодатель-

ной и исполнительной власти на основе конститу-

ционно установленных предметов ведения и полно-

мочий Российской Федерации и входящих в ее состав

субъектов федерации. 

Содержание принципа разделения властей на

уровне органов власти субъектов федерации допол-

няется положениями Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации»5, в котором

(подп. «д» п. 1 ст. 1) определены в качестве целей его

реализации обеспечение сбалансированности полно-

мочий и исключения сосредоточения всех полномо-

чий или большей их части в ведении одного органа

государственной власти либо должностного лица. 

Принцип разделения властей реализуется при

построении органов государственной власти в субъ-

ектах Российской Федерации, в них на его основе

сформирована система законодательных, исполни-

тельных и судебных органов государственной вла-

сти. При этом обеспечена унифицированная система

и порядок их формирования на основе положение
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щих в ее состав субъектов федерации. Пределы са-

мостоятельности субъектов федерации в осуществ-

лении законотворчества и формирования органов

государственной власти определяются так называе-

мыми остаточными полномочиями (ст. 73 Консти-

туции РФ). Внутреннее устройство системы государ-

ственной власти в субъектах федерации сформиро-

вано с учетом разграничения предметов ведения и

полномочий между органами государственной вла-

сти Российской Федерации и органами государст-

венной власти субъектов на основе функциональ-

ного подхода реализации принципа разделения вла-

стей и самостоятельности их органов. Однако, едва

ли возможно признать такой подход идеальным,

обеспечивающим учет интересов и самостоятель-

ность субъектов Российской Федерации в осуществ-

лении государственного управления для достижения

целей, решения стоящих перед органами государст-

венной власти субъектов задач и реализации их

функций. 

К сожалению, в построении системы органов

государственной власти России как федеративного

государства присутствуют элементы значительной

централизации власти и властных полномочий на

федеральном уровне. Это отчасти обусловлено по-

литической обстановкой в стране в период форми-

рования новых конституционно-правовых основ

федеративных отношений и институтов государст-

венной власти федерации в целом и субъектов фе-

дерации.

Несмотря на то, что Конституция России 1993 г.

действует уже четверть века, построение системы ор-

ганов государственной власти как по горизонтали,

так и по вертикали до настоящего времени не по-

учило своего законодательного закрепления. До на-

стоящего времени не принят, предусмотренный Кон-

ституцией, закон о системе федеральных органов ис-

полнительной власти, а также законы, развивающие

конституционные положения о статусе Президента

Российской Федерации, о статусе Федерального Со-

брания Российской Федерации. Существует необхо-

димость законодательной конкретизации полномо-

по вопросам организации системы разделения вла-

стей в субъектах федерации. Так в постановлении

Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. 

№ 2-П7 было указано, что разделение властей за-

крепляется в Конституции РФ в качестве одной из

основ конституционного строя для Российской Фе-

дерации в целом, т.е. не только для федерального

уровня, но и для организации государственной вла-

сти в ее субъектах. При анализе опыта становления

системы государственной власти в субъектах Рос-

сийской Федерации на основе принципа разделения

властей, следует согласиться с оценкой профессора

И.А. Мальцева, по мнению которого «данный пе-

риод стал «золотым» временем реализации прин-

ципа разделения властей в региональной консти-

туционной (уставной) практике»8. Он позволил

обеспечить, наряду с единством системы государст-

венной власти федеративного государства, разнооб-

разие систем организации государственной власти

в субъектах федерации, обусловленное закреплен-

ным в ст. 77 Конституции Российской Федерации

правом субъектов самостоятельно устанавливать

систему органов государственной власти в соответ-

ствии с основами конституционного строя, установ-

ленными федеральной Конституцией 1993 г., допол-

ненными принципами, определенными Федераль-

ным законом от 6 октября 1999 г. № 184 «Об общих

принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации».

В тоже время, нет оснований рассматривать си-

стему органов государственной власти субъектов

федерации в качестве обособленной системы орга-

нов государственной власти исходя из принципа

разделения властей по вертикали (федеральная и

субъектов федерации) и по горизонтали (законода-

тельная, исполнительная и судебная). Конститу-

ционное установление механизма его реализации на

разных организационно-правовых уровнях федера-

тивного государства обеспечивает взаимодействие

ветвей власти и единство системы органов исполни-

тельной и судебной власти России. Согласно кон-

ституционным установлениям (ч. 2 ст. 77 Конститу-

ции РФ) органы исполнительной власти субъектов

федерации образуют единую систему исполнитель-

ной власти федеративного государства по вопросам

ведения и полномочий Российской Федерации и по

вопросам совместного ведения федерации и входя-
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9 Часть 3 ст. 4 Федерального конституционного закона от 
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29 июля 2018 г.) «О су-
дебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1.
Ст. 1.
10 Договор о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государственной власти
Российской Федерации и органами власти суверенных респуб-
лик в составе Российской Федерации от 31 марта 1992 г. //
Гарант.
11 Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 
2001 г. № 249-О «По ходатайству Президента Республики
Башкортостан об официальном разъяснении Определения
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля
2001 г. по ходатайству полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе об официальном разъяснении Определения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г.» //
Гарант. 
12 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 
2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности от-
дельных положений Конституции Республики Алтай и Феде-
рального закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728.
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«инициативный» переход автономных образований

в суверенные республики, сопровождавшийся «па-

радом суверенитетов». Автономные республики са-

мостоятельно, посредством принятия своих консти-

туций,  объявили себя суверенными государствами

с соответствующими атрибутами государствен-

ности, установили верховенство республиканских

конституций и законодательства над федеральным

законодательством. Это, в последствии, было за-

креплено в Договоре о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными орга-

нами государственной власти Российской Федера-

ции и органами власти суверенных республик в

составе Российской Федерации от 31 марта 1992 г.10.

Положения данного Федеративного договора  пре-

дусматривали суверенитет республик и позволяли

тем самым обосновывать ограничения суверенитета

Российской Федерации, ее конституционно-право-

вого статуса и полномочий. Только в период 2000–

2001 гг. данные положения Федеративного догово-

ра были признаны противоречащими Конституции

Российской Федерации 1993 г. и не подлежащими

применению11. 

Позиция субъектов Российской Федерации об

их суверенитете и принадлежности государственной

власти народам субъектов федерации, закрепленная

в конституциях ряда республик и уставах террито-

риальных образований, впоследствии стала предме-

том рассмотрения Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации12. Сложившаяся ситуация во

чий Государственной Думы и Совета Федерации,

регламентации процедур законодательного процесса

Федеральном Собрании Российской Федерации и

дачи заключений Правительством Российской Феде-

рации на законопроекты, предусматривающие бюд-

жетные расходы и порядка преодоления его отри-

цательного заключения по законопроекту (данные

полномочия Правительства РФ в настоящее время

являются фактически блокирующими законодатель-

ную инициативу субъектов законодательной ини-

циативы); процедур рассмотрения законодательных

инициатив представительных органов субъектов Фе-

дерации, а также порядка реализации ими права со-

гласовывать федеральные конституционные законы

о внесении поправок в гл. 3–8 Конституции РФ и по-

следствия отсутствия их согласования 2/3 субъектов

федерации. Законодательно не урегулированы во-

просы взаимоотношений палат Федерального Со-

брания в законодательном процессе; в настоящее

время порядок разрешения разногласий установлен

внутренними регламентами Государственной Думы

и Совета Федерации. Можно обозначить еще целый

ряд проблем отсутствия законодательно установлен-

ных механизмов реализации конституционных поло-

жений, регламентирующих и детализирующих раз-

граничение полномочий между органами государст-

венной власти федерального уровня и уровня субъ-

ектов федерации.

Обращает на себя внимание тот факт, что си-

стема органов судебной власти имеет построение

более свойственное унитарному государству, чем ос-

нованному на принципах федеративного устрой-

ства. Система арбитражных судов не имеет органов

судебной власти субъектов; действующие в субъ-

ектах федерации судебные органы арбитражной и

общей юрисдикции относятся к федеральной судеб-

ной системе9. К судам субъектов федерации отно-

сятся только мировые судьи и конституционные

(уставные) суды субъектов. Политическая ситуация

в России на момент принятия Федерального консти-

туционного закона «О судебной системе Российской

Федерации» в декабре 1996 г. была такой, что прак-

тически только единая судебная система госу-

дарства могла обеспечить верховенство Консти-

туции Российской Федерации и единое правовое

пространство на всей территории федеративного го-

сударства. Это было обусловлено тем, что в Россий-

ской Федерации в 1990–1998 гг. был фактически
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13 Статья 18 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ (ред. от 3 августа 2018 г.) «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
14 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Со-
вете Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации», вступившим в силу со дня его официального
опубликования 22 июля 2014 г. // URL://http://www.pra-
vo.gov.ru

на практике устраняют самостоятельность исполни-

тельной и законодательной ветвей власти. Это каса-

ется конституционного статуса Правительства РФ.

Несмотря на то, что по Конституции РФ Президент

не признан главой исполнительной власти, в тоже

время к его полномочиям отнесено формирование

Правительства России, которое перед ним ответст-

венно, оно может быть отправлено в отставку Пре-

зидентом РФ как по его инициативе, так и в случае

выражения недоверия или отказа в доверии Госу-

дарственной Думой; Президент РФ может председа-

тельствовать на заседании Правительства и имеет

право осуществлять контроль за его нормотворче-

ством, он вправе отменить акты Правительства в

случае их противоречия Конституции, федеральным

законам и указам Президента. В системе исполни-

тельной власти Президент РФ непосредственно ру-

ководит федеральными министерствами, федераль-

ными службами и федеральными агентствами, осу-

ществляющими государственное управление в сфере

обороны и безопасности, он является верховным

главнокомандующим вооруженных сил и обладает

иными кадровыми полномочиями в внутри госу-

дарства и в международной сфере. 

При наличии у Президента РФ конституционно

установленных полномочий формировать Прави-

тельство РФ, возлагать на себя председательство на

его заседаниях, непосредственно руководить сило-

вым блоком федеральных органов исполнительной

власти, едва ли можно признать соответствующими

принципу народовластия и демократическим осно-

вам построения системы государственной власти, за-

крепленное в Конституции РФ право Президента РФ

распускать Государственную Думу Федерального

Собрания в случае трехкратного отклонения Госу-

дарственной Думой предлагаемой им кандидатуры

председателя Правительства РФ (ст. 110 Конститу-

ции РФ) и при выражении ею недоверия и отказа в

доверии Правительству (ст. 117 Конституции РФ). 

многом отразилась на устройстве государственной

власти единого федеративного государства и по-

влекла укрепление ее единства и централизацию на

федеральном уровне. Наряду с централизацией су-

дебной системы, обеспечение единства государст-

венной власти получило законодательное установ-

ление системы органов исполнительной власти

субъектов федерации при определении статуса Глав

субъектов федерации в качестве высших должност-

ных лиц исполнительной власти13 и включения их в

единую систему органов исполнительной власти

Российской Федерации по вопросам совместного ве-

дения федерации и субъектов федерации.

Следует также отметить нововведения в положе-

ния Конституции РФ 1993 г. в 2014 г., заключаю-

щиеся в установлении форм представительства и

порядка формирования Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации. Внесен-

ными поправками на основании п. «е.2» ст. 83 Кон-

ституции РФ Президенту Российской Федерации

предоставлено право назначать в состав Совета Фе-

дерации до 10% представителей Российской Федера-

ции от числа представителей от представительного и

исполнительного органов субъектов федерации14.

В части регламентации распределения полномо-

чий между Президентом, исполнительной властью и

парламентом в Конституции РФ 1993 г. получила

свое отражение кризисная ситуация, сложившаяся в

России в октябре 1993 г. в период ее разработки и

принятия. Политический кризис был обусловлен

противостоянием между Президентом Б.Н. Ельци-

ным, Верховным Советом РСФСР и Конституцион-

ным судом, сопровождавшимся арестом депутатов

Верховного Совета РСФСР и фактическим прекра-

щением его деятельности, а также приостановлением

деятельности Конституционного Суда по Указу

Президента до принятия нового закона, регламенти-

рующего порядок его деятельности. 

К недостаткам конституционной регламентации

механизма реализации принципа разделения вла-

стей в контексте обеспечения баланса полномочий

между законодательной и исполнительной ветвями

власти и Президентом является то, что нормы гл. 4

Конституции РФ, регламентирующей статус Прези-

дента России, фактически не обеспечивают деклари-

руемый в качестве основ конституционного строя

принцип разделения властей. Закрепление в доста-

точно широком объеме полномочий Президента РФ
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При конституционном установлении принципа

разделение властей в системе органов государствен-

ной власти России имеет место восприятие его как

формы установления самостоятельности ветвей вла-

сти; в частности, такой подход отмечался в органах

законодательной ветви власти, осуществляемой Го-

сударственной Думой и органах судебной власти.

Так, например, в ст. 8 Кодекса судейской этики,

Утвержденного VIII Всероссийским съездом судей

19 декабря 2012 г., указано, что «независимость су-

дебной власти является конституционным принци-

пом», «поддержание независимости судебной влас-

ти и следование принципу независимости является

обязанностью судьи»17. При этом в ст. 10 Конститу-

ции России 1993 г. указано, что «органы законода-

тельной, исполнительной и судебной власти само-

стоятельны». В этой связи определение независимо-

сти в качестве принципа судебной власти противо-

речит основам конституционного строя России. Нет

оснований переносить на судебную власть в целом

и установленный в ст. 120 Конституции РФ принцип

независимости судей и подчинения их только Кон-

ституции Российской Федерации и федеральному

закону. Данный принцип определяет конституцион-

ные основы статуса судей как должностных лиц го-

сударства, персонифицирующих его государствен-

ную власть в судебном процессе при рассмотрении

дел и принимающих судебные акты «именем Рос-

сийской Федерации». К сожалению, примеры опре-

деления принципа разделения властей через их «не-

зависимость» не единичны при формулировке прин-

ципов и в деятельности органов государственной

власти России. Видимо в этом кроется одна из при-

чин малоэффективного функционирования системы

государственного управления, результаты которого

вызывают недовольство со стороны граждан.

Система взаимного сдерживания и контроля

действующих самостоятельно органов государст-

венной власти, получившая название «системы сдер-

жек и противовесов», является объективно необхо-

димой. Необходимость ее признается с момента воз-

В сложившейся мировой практике государствен-

ного строительства и организации государственной

власти на основе принципа разделения властей в пре-

зидентских республиках, где президент формирует

исполнительную власть и органы исполнительной

власти ответственны перед президентом, у него от-

сутствуют полномочия роспуска парламента. Это

обеспечивает самостоятельность законодательных

(представительных) органов государственной власти.

Дисбаланс в объеме полномочий Президента и

органов исполнительной и законодательной власти

по горизонтали на федеральном уровне и по верти-

кали на уровне полномочий федерации и входящих

в ее состав субъектов послужил поводом для много-

летних дебатов о принципе разделения властей и

возможности его признания качестве основопола-

гающего критерия при построении современной

российской государственности. Так, Е.А. Лукьянова

указывает, что «провозглашение в Конституции

принципа разделения властей является фиктивным,

поскольку разделение властей не затрагивает одного

его самого мощного носителя — Президента»15. 

Неотъемлемым элементом, обеспечивающим

единство государственной власти, наряду с принци-

пом народовластия, является система сдержек и про-

тивовесов. Следует согласиться с мнением Д.А. Ав-

деева, что «закрепление принципа разделения вла-

стей как основы конституционного строя будет бес-

смысленным, если в конституции страны не со-

держится система сдержек и противовесов, не поз-

воляющая одному органу власти присваивать (под

разными предлогами и причинами) не свойственные

ему полномочия»16.

Система организации государственной власти

на основе принципа разделения властей имеет, на-

ряду с позитивными, и определенные недостатки в

ее применении. К позитивным можно отнести спе-

циализацию органов государственной власти в за-

висимости от выполняемых ими видов государст-

венной деятельности: законотворчество, исполни-

тельно-распорядительная деятельность по реализа-

ции законов и осуществление правосудия. Недостат-

ки обусловлены возможностью обособления отдель-

ных органов или в целом ветвей государственной

власти, что не позволяет обеспечить достижение

единой цели и решения стоящих перед государством

задач, на что должно быть направлено их функцио-

нирование. 

92 Вестник Московского университета МВД России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



18 Определение Конституционного Суда РФ от 7 октября 
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19 Мишин А.А. Конституционное (государственное) право за-
рубежных стран: Учебник для вузов. М.: Юстицинформ, 2011.
С. 117.

¨ разграничения предметов ведения и полномо-

чий между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной

власти субъектов федерации;

¨ сбалансированности полномочий органов

власти;

¨ самостоятельности и ответственности органов

государственной власти при осуществлении ими

полномочий;

¨ взаимодействия органов государственной

власти;

¨ подконтрольности и взаимосвязи в деятельно-

сти органов государственной власти и ряде других.

Взаимодействие и подконтрольность органов го-

сударственной власти осуществляется в формах, ус-

тановленных нормами Конституции РФ и федераль-

ных законов. Так, к ведению Совета Федерации в со-

ответствии со ст. 102 Конституции РФ относится:

утверждение указов Президента Российской Федера-

ции о введении военного и чрезвычайного положе-

ния; отрешение Президента Российской Федерации

от должности; назначение на должность председа-

теля, заместителей председателя и судей Конститу-

ционного Суда и Верховного Суда Российской Феде-

рации, Генерального прокурора. 

К ведению Государственной Думы в соответст-

вии со ст. 103 Конституции РФ относятся: дача согла-

сия Президенту Российской Федерации на назначе-

ние Председателя Правительства Российской Феде-

рации; решение вопроса о доверии и заслушивание

ежегодных отчетов Правительства Российской Феде-

рации о результатах его деятельности, в том числе по

вопросам, поставленным Государственной Думой;

выдвижение обвинения против Президента Россий-

ской Федерации для отрешения его от должности. К

компетенции Государственной Думы отнесено при-

нятие федеральных законов (ст. 105 Конституции

РФ). Принятые Государственной Думой Федераль-

ные законы подлежат одобрению Советом Федера-

ции и подписанию Президентом РФ, который имеет

никновения идеи разделения властей как принципа,

обеспечивающего демократизм государственного

управления и функционирования государственной

власти. Согласно позиции Конституционного суда

РФ, система сдержек и противовесов направлена на

недопущение концентрации власти у одной из них,

способствует самостоятельному функционирова-

нию всех ветвей власти и одновременно — их взаи-

модействию18.

Необходимо признать, что одной из проблем го-

сударственного строительства в России является

формирование действенной системы сдержек и про-

тивовесов, которая в современном мире является

квалифицирующим признаком демократических

начал устройства государства. Однако, есть основа-

ния признать, что данной проблеме не уделяется

должного внимания не только в России, но и в ряде

других стран. Так, профессор А.А. Мишин отмечает,

что понятие системы сдержек и противовесов в боль-

шинстве стран рассматривается «лишь в аспекте из-

учения реализации принципа разделения властей на

федеральном уровне»19. 

Между тем, представляется, что вопросы орга-

низации системы сдержек и противовесов актуальны

не только для стран, имеющих федеративное устрой-

ство, поскольку к ее элементам можно отнести: эф-

фективность осуществления парламентского конт-

роля; возможность законодательного органа уча-

ствовать в формировании органов исполнительной

власти и осуществлять меры конституционного конт-

роля; осуществление судебного контроля за нормо-

творчеством органов исполнительной власти и су-

дебную защиту прав и свобод человека и граж-

данина в сфере функционирования публичной вла-

сти, а также целый ряд иных правомочий. 

Взаимодействие органов государственной вла-

сти является условием достижения целей государст-

венного управления, требующего комплексного

взаимосвязанного функционирования всего аппа-

рата государства. Оно должно быть основано на

принципах:

¨ народовластия;

¨ приоритета прав и свобод человека и гражда-

нина;

¨ верховенства Конституции и законности;

¨ государственной и территориальной целост-

ности РФ;

¨ единства системы государственной власти;
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тельном процессе посредством реализации принад-

лежащего им права законодательной инициативы

(ст. 104 Конституции РФ). 

Построение механизма государственной власти

на основе принципа разделения властей предусмат-

ривает создание системы сдержек и противовесов,

основанной на разграничении функций и полномо-

чий органов разных ветвей государственной власти,

их осуществляющих, органичном их взаимодействии

и взаимном контроле. В триединстве государствен-

ной власти система сдержек и противовесов, суще-

ствующая в настоящий момент, к сожалению, яв-

ляется статичной, она по существу не позволяет сгла-

живать возможные противоречия, это влечет усиле-

ние полномочий Президента Российской Федерации

как гаранта Конституции, призванного обеспечи-

вать согласованное функционирование и взаимодей-

ствие органов государственной власти (ст. 80 Кон-

ституции РФ).

Российская Федерация провозглашена, согласно

ст. 1 Конституции РФ, демократическим, правовым

государством с республиканской формой правле-

ния. Принцип разделения властей стал основой и ре-

альностью в устройстве системы ее государственной

власти, это соответствует потребностям времени. В

тоже время, есть основания признать, что действую-

щая в России система государственной власти да-

лека от совершенства и механизм разделения влас-

тей требует значительных изменений и трансформа-

ции, усиления роли законодательной и судебной

власти в регулировании общественных отношений

и разрешении споров между субъектами права,

укреплении режима верховенства Конституции Рос-

сийской Федерации и законности.

право применить вето в случае противоречия приня-

того закона Конституции России.

Федеральное Собрание Российской Федерации

посредством законотворческой деятельности его па-

лат осуществляет регулирование организации и

функционирования судебной власти:

¨ устанавливает систему судебной власти, статус

федеральных судей;

¨ устанавливает материальные и процессуаль-

ные нормы, применяемые судьями при рассмотрении

уголовных, гражданских, арбитражных и админи-

стративных дел;

¨ определяет количество судебных участков ми-

ровых судей в субъектах федерации, устанавливает

порядок исполнения судебных актов. 

В свою очередь, судебные органы играют значи-

тельную роль в системе сдержек и противовесов. В

сфере судебного контроля находятся практически

все акты органов государственной власти, которые

могут быть предметом судебного контроля на их со-

ответствие Конституции Российской Федерации и

федеральным законам, в том числе акты: Прези-

дента РФ, Правительства РФ и федеральных орга-

нов исполнительной власти, Государственной Думы

и Совета Федерации, других федеральных органов

государства, а также органов государственной вла-

сти субъектов федерации. 

Взаимодействие Президента, Государственной

Думы и Совета Федерации, должностных лиц феде-

рального парламента, Правительства, Конститу-

ционного Суда и Верховного Суда Российской Фе-

дерации, представительных органов государствен-

ной власти субъектов федерации реализуется по-

средством их участия в федеральном законода-
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новлений не соответствует действительности. Анализ

показывает, что есть целая группа стран, в конститу-

циях которых нет норм, закрепляющих такую особен-

ность действия конституционных норм. Вместе с тем,

не будет преувеличением сказать, что принцип пря-

мого действия имплицитно присущ всякой конститу-

В специальной литературе отмечается, что кон-

струкция прямого действия конституции специфична

для Российской Федерации, с чем трудно согласиться. 

В то же время, распространенное предубеждение

относительно того, что всякая конституция закреп-

ляет прямое и/или непосредственное действие ее уста-
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1 Можно согласиться с тем утверждением, что, несмотря на по-
вышенный интерес к определению понятия «прямое действие»
Конституции РФ, за более чем 20 лет реализации российской
Конституции не сложилась стройная теоретическая концепция
ее прямого действия (Гриценко Е.В. Формирование доктрины
прямого действия Конституции в российском конституцион-
ном праве // Государство и право. 2015. № 6. С. 5–18). В то же
время, цитируемая (в целом полезная) статья не изобилует кон-
цептуальными «подсказками» относительно «теоретической
концепции прямого действия Конституции». То обстоятель-
ство, что конституционалисты не могут договориться по по-
воду нормативного объема данного феномена, видимо, вряд ли
следует оспаривать. Однако, обращает на себя внимание нали-
чие множества противоречий в процессуальном законодатель-
стве в данном вопросе, отсутствие единства судебной практики,
концептуального подхода к пониманию проблемы, одинаково
воспринимаемого Конституционным и Верховным судами РФ.
2 Там же.
3 Червонюк В.И., Калинский И.В., Хазов Е.Н. Методология
подготовки научного исследования в юридической отрасли
науки / Отв. ред. В.И. Червонюк. М.: Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017; Червонюк В.И.,
Калинский И.В., Хазов Е.Н. Прикладная юриспруденция и
прикладные методы научного исследования в юридической
отрасли науки / Отв. ред. В.И. Червонюк. М.: Московский
университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2017.
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практику «пакетного» способа принятия законов на-

ходится главным образом в юрисдикции законода-

тельного органа страны. Хотя, конечно, роль исполни-

тельной власти во внедрении данного механизма в за-

конотворчество представляется не менее значимой. 

Таким образом, проблема прямого действия за-

кона, за некоторыми изъятиями, является частью более

общей проблемы — качества закона. В этой связи

вполне логичен вопрос о том, насколько концептуаль-

ные положения прямого действия закона распростра-

няются на проблему прямого действия национальной

конституции. С точки зрения юридической догматики

(аналитической юриспруденции) может показаться

уместным предположение (гипотеза) о рассмотрении

данной проблемы в контексте общего и особенного3.

Однако такой взгляд, если его принять, привел бы к ис-

пользованию методологии анализа, отвлеченной от

особенной, не характерной для обычных законов, при-

роде национальной конституции. Между тем, именно

в юридической природе конституции, ее месте и роли

в правовой системе страны заключена суть проблемы.

В этой связи уяснение конструкции прямого действия

конституции предполагает обнаружение принципиаль-

ных особенностей, или специфических закономерно-

стей, которые обусловлены природой (этосом) основ-

ного закона, его местом и ролью в структуре нацио-

нального права, с одной стороны, а с другой, — в со-

ционормативной системе регуляции.

Наверное, можно согласиться с утверждением

проф. М.А. Краснова о том, что «прямое действие —

ции. Отсюда можно предположить, что формула пря-

мого действия конституции выражается в том числе

посредством так называемой юридически не оформ-

ленной (фактической) конституционной презумпции. 

Для отечественной конституционно-правовой тео-

рии проблема прямого действия Конституции отно-

сится к числу новых. Справедливости ради надо ска-

зать, что проблема прямого действия закона, хотя и не

новая для отечественной юриспруденции проблема,

однако до сих пор остается не решенной: достаточен

хотя бы самый общий анализ законодательных текс-

тов, чтобы в том убедиться1. 

Между тем, конституционный императив ч. 1 

ст. 76 Конституции о том, что «по предметам ведения

Российской Федерации издаются федеральные за-

коны прямого действия» не следует истолковывать от-

влеченно от его правового смысла. Отмеченное поло-

жение Основного закона является для законодатель-

ного органа страны обязывающей нормой и означает

буквально следующее: принимаемые российским пар-

ламентом федеральные законы имплицитно, в силу

присущего им качества, должны действовать непо-

средственно; суды, иные правоприменительные ор-

ганы воспринимают установления закона прямого

действия в качестве правового основания для приня-

тия решения (бланкетный характер отдельных поло-

жений данного закона не отменяет сделанного выво-

да, отражая лишь особенности применения данного

положения). Несмотря на действительную слож-

ность решения отмеченной проблемы, доктриной

концептуально обоснованы механизмы оптималь-

ного ее решения2.

Между тем, принцип научности законотворчества

часто подменяется конъюнктурными соображениями.

Отсюда расхожее среди парламентариев утверждение

о том, что законы де факто не действуют якобы из-за

неэффективного правоприменения, в действительно-

сти может указывать на просчеты в самой законода-

тельной деятельности. Достаточно сказать, что семь –

восемь из десяти принимаемых Федеральным Собра-

нием федеральных законов имеют «вторичный» ха-

рактер, т.е. связаны с внесением изменений и допол-

нений в ранее уже принятые парламентом законы. При

этом далеко не редкость, когда законы об изменениях

и дополнениях свидетельствуют о так называемых пер-

воначальных пробелах, т.е. о явном законодательном

браке. В этой же связи следует обратить внимание на

то обстоятельство, что внедрение в конституционную
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4 Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъ-
яснением сложных вопросов: Учеб. пособие. М.: Изд. Дом
Высшей школы экономики, 2018. С. 137.
5 Там же. С. 137.
6 Именно таким образом это понятие вошло в современную
конституционную лексику (Краснов М.А., Кряжков В.А. Тол-
ковый словарь конституционных терминов и понятий. СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2004. С. 318; Кокотов А.Н. О прямом дей-
ствии Конституции Российской Федерации // Актуальные
проблемы рос. права. 2013. № 12. С. 151).
7 Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник для ву-
зов. М.: Инфра-М, 2009. С. 543; Червонюк В.И., Калинский И.В.,
Мелехова А.Ю. Конституционное право зарубежных стран:
Учебник. В 2 ч. Ч. 2. Сравнительное конституционное право. 
3-е изд., обновлен. и доп. / Под общ. ред. докт. юрид. наук, проф.
В.И. Червонюка. М.: Московский университет МВД России
имени В. Я. Кикотя, 2018. С. 256.

ционного права), позиционирующая особое место

(силу) Конституции в структуре национального пра-

ва, особенный механизм ее действия и; в) конститу-

ционно-правовое свойство основных прав и свобод,

определяющее особый механизм, способы и юриди-

ческие средства реализации, правовой охраны и за-

щиты этих прав и свобод; г) юридическая конструк-

ция, включающая набор взаимосвязанных компонен-

тов, характеризующих «юридический состав» пря-

мого действия Конституции; д) способ экспансии кон-

ституционного «вещества» (правовой «энергии» Кон-

ституции) в конституционную практику; е) конститу-

ционное средство реализации и защиты основных

прав и свобод.

В специально-юридическом значении прямое дей-

ствие конституции указывает на внутренне присущую

способность конституционных норм оказывать (без

каких-либо конкретизирующих их актов) непосред-

ственное регулирующее воздействие в отношении всех,

кому они адресованы, а также связанную с этим воз-

можность граждан требовать защиты (обеспечения)

основных прав, ссылаясь только на конституционные

положения. Из этого следует, что в отношения органа

власти (должностного лица) действует конституцион-

ный императив: орган власти не может обусловливать

применение им нормы конституции, отсутствием кон-

кретизирующего данную норму акта. Отсутствие кон-

кретизирующих нормы конституции актов не означает

невозможность их применения, а лишь указывает на

своеобразие такого применения, связанного с исполь-

зованием специфических правовых средств. Одним из

таких средств является принятие судом решения на ос-

нове общего положения конституции7.

Прямое действие конституции в рассматриваемом

аспекте возможно при условии обеспечения в консти-

туционной системе страны режима наибольшего бла-

это не специфическое свойство конституции. Любой

правовой акт, если в нем не предусмотрено иное, дол-

жен применяться непосредственно»4. Однако, с за-

мечанием цитируемого автора относительно того,

«зачем же тогда в ч. 1 ст. 15 Конституции РФ гово-

рится, что она (Конституция) имеет прямое дейст-

вие?»5, нельзя согласиться. Думается, что в этом случае

конституционного законодателя не следует упрекнуть

в нерациональном расходовании конституционно-

правовой энергии, или в избыточности конституцион-

ного регулирования, и вот почему. Во-первых, при-

веденное положение ч. 1 ст. 15 Конституции, имеющее

характер философемы, справедливо обращает внима-

ние на особую роль Конституции в соционорматив-

ной системе регулирования, не сопоставимой с той

нагрузкой, которая характерна для федеральных за-

конов (не только «обычных», но и конституционных).

Из нормативного содержания данного установления

проистекает, что Конституция, ориентированная,

прежде всего, на области политического (политику,

политические процессы, акторов властвования), от-

нюдь несводима к политической декларации, является

Основным законом в государстве, действующим без-

условно, непосредственно и вневременно в социаль-

ном пространстве, пределы которого очерчены только

границами Российского государства. Во-вторых, это

фундаментальное положение Конституции, имманент-

но оттеняющее присущее ей свойство, принципиально

важное для применения конституционных установле-

ний, прежде всего судами. Наконец, в-третьих, поме-

щение в ч. 1 ст. 15 Основного закона генеральной

клаузулы необходимо для того, чтобы гарантировать

суверенный характер российской государственности,

не ограниченный учрежденной самой же Конститу-

цией федеративной структурой государства, а значит

и действующим правом субъектов Федерации.

При этом не следует сводить понимание ч. 1 ст. 15

Конституции исключительно к ее буквальному истол-

кованию6, имея в виду гораздо более широкий ее кон-

текст. Исследование проблемы позволяет сделать

вывод о том, что формула «прямое действие Консти-

туции» содержательно может рассматриваться как: 

а) юридическое свойство Основного закона непосред-

ственно, без конкретизирующего его законодатель-

ства, воплощаться в правомерном поведении граждан

и властных субъектов права, вызывая при этом впол-

не конкретные правовые последствия; б) как одна из

основ конституционного строя (принцип конститу-
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обратиться с конституционной жалобой (скажем, в

орган конституционного контроля, непосредственно

в верховный суд страны) по вопросу о неконститу-

ционном поведении органов законодательной власти.

Подача жалобы порождает обязанность законода-

теля принять соответствующий закон (изменить его,

отменить действие отдельных положений); на законо-

дательном уровне создаются гарантии реализации

конституционных прав граждан.

Существенная (не менее значимая) роль в обес-

печении прямого действия Конституции федераль-

ного органа конституционного контроля. В Гене-

ральном докладе ХIV Конгресса Конференции евро-

пейских конституционных судов: «Конституция ста-

новится lex perfecta только тогда, когда конститу-

ционный суд может признавать обычные законы

противоречащими конституции… Только активная

позиция конституционного суда обеспечивает реаль-

ную, а не предполагаемую имплементацию принципа

верховенства конституции… Через конституцион-

ный контроль конституция, как правовой акт, пре-

вращается в «живое» право»9. Как отмечается в

компетентной литературе, статусные свойства Кон-

ституционного Суда, как судебно-юрисдикционного

и, одновременно, — квазиправотворческого органа

предопределяют особенности юридической природы

его решений, их место и роль в сфере практической

юриспруденции. Речь идет о том, что решения Кон-

ституционного Суда по сути являются воплощением

прямого действия Конституции РФ и могут быть оха-

рактеризованы как особый вид конституционно-су-

дебных  нормоустановлений, которые превосходят

по юридической силе любые иные правовые акты,

ниже уровня Конституции, а также: а) являются

своего рода конституционным источником правовой

системы; б) воплощают в себе единство нормативно-

сти и доктринальности, естественно-правовых и по-

зитивистских начал; в) представляют собой источник

(инструмент обеспечения) единообразия толкова-

тельной и правоприменительной практики норм и

институтов всех отраслей права. При этом нет ни

одной сколько-нибудь значимой сферы юридической

деятельности, которые не затрагивалась бы — прямо

или косвенно — в решениях Конституционного Су-

гоприятствования реализации Конституции, т.е. ут-

верждения режима конституционной законности. 

С этим связано оснащение Основного закона от-

вечающим его духу и букве законодательством и уст-

ранения многочисленных расхождений с Конститу-

цией, содержащихся в законах и подзаконных норма-

тивных актах. Ограничение нормативного объема

конституционного положения в текущем законода-

тельстве, а равно включение в него неправовых про-

цедур, усложненного порядка реализации гражданами

и их объединениями прав и свобод (скажем, использо-

вание в противоречии с конституционным правом раз-

решительного, а не уведомительного порядка его реа-

лизации) следует квалифицировать как правонару-

шающие (неправовые) предписания. 

Соответственно формой прямого действия кон-

ституции является обусловленная содержанием ее

норм правотворческая активность законодательного

органа. Нормы Конституции, обладая наивысшим

объемом нормативности, одновременно порождают

и материальные, и правотворческие отношения. Факт

существования конституционной нормы (его следует

расценивать как юридический факт, факт-состояние)

одновременно оказывает прямое регулирующее воз-

действие на непосредственных адресатов, способствуя

возникновению так называемого общерегулятивного

правоотношения и, в то же время, требует законода-

тельной регламентации. 

Издание предусмотренного конституцией закона,

таким образом, тоже выступает способом ее прямого

действия8.

В этой связи принцип прямого действия консти-

туции важен и для адекватной оценки законодатель-

ной деятельности. Принятие закона, не отвечающего

содержанию конституционной нормы ее «духу» с ука-

занной точки зрения (требований принципа прямого

действия Конституции) следовало бы квалифициро-

вать как отступление от принципа прямого действия

и на этой основе признать закон неконституционным.

В этом случае такая норма закона блокирует приме-

нение (использование) конституционного установле-

ния в точном соответствии с его содержанием, закреп-

ленным Конституцией. Юридическим средством сти-

мулирования законотворческой активности парла-

мента могло бы служить предоставленное (по приме-

ру некоторых зарубежных стран) гражданам право

конституционной жалобы. Соответственно, правооб-

ладателю предоставляется юридическая возможность
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13 Там же. С. 413.
14 Там же. С. 339.
15 Там же. С. 339.

ституции определенных прав не должно толковаться

как отрицание или умаление других прав, сохраняе-

мых народом»13. В ч. 2 ст. 8 Конституции Республики

Польша 1997 г. устанавливается, что «предписания

Конституции применяются непосредственно, посколь-

ку Конституция не постановляет иначе»14; согласно ч. 2

ст. 4 Конституции Казахстана Конституция «имеет…

прямое действие на всей территории Республики»15. 

Формально-юридическая неинституционализиро-

ванность прямого действия конституции в большин-

стве зарубежных стран в действительности не озна-

чает отрицания за национальным основным законом

данного свойства. Очевидно, что идея прямого дей-

ствия конституции базируется на естественно-право-

вой идее непосредственного действия прав и свобод.

В данном контексте и национальная конституция

изначально (по факту своего существования) стано-

вится непосредственно действующим правом. Из идеи

непосредственного действия конституции происте-

кает идея «живой конституции». В странах, относя-

щихся к семье общего права, отсутствие конституции

как единого кодифицированного акта не аннулирует

принцип прямого действия конституции (свойства сло-

жившегося конституционного правопорядка). Пря-

мое действие конституции в данном случае позицио-

нируется фактически действующим принципом «Rule

of law» (господства права).

В Конституции РФ  понятия «прямое действие

Конституции» и «непосредственное действие прав и

свобод» сущностно различаются. В самом первом при-

ближении конституционное положение ст. 18 о том,

что права и свободы являются непосредственно дей-

ствующими можно квалифицировать в качестве фор-

мы прямого действия Конституции. Прямое действие

Конституции в указанном смысле — с точки зрения 

ст. 18 — позволяет гражданину требовать у государ-

ства обеспечения ему возможности воспользоваться

нормой, включенной в текст конституции, а госу-

дарство обязано выполнить данное требование. Ины-

ми словами, уже с момента вступления Конституции в

силу между носителем основных прав, с одной сто-

да, и где не были востребованы акты конституцион-

ного правосудия. Все это, делается вывод, «суще-

ственно повышает в том числе потенциал Консти-

туции как акта прямого действия»10.

В новейшей литературе проблема прямого дей-

ствия Конституции не ограничивается ее конкретиза-

цией в действующем законодательстве, и воплоще-

нием в статутных правоотношениях. Просматрива-

ется стремление связать прямое действие норм Основ-

ного закона с конституционной практикой в широ-

ком ее понимании (С.А. Авакьян, В.О. Лучин).

Прямое действие Конституции РФ и непосред-

ственное действие прав и свобод. Стало общим ме-

стом при анализе проблемы прямого действия Конс-

титуции РФ ограничиваться рассмотрением положе-

ния ч. 1 ст. 15. Между тем, такой подход к оценке пря-

мого действия Конституции недостаточен. С этой точ-

ки зрения конституционное установление (конститу-

ционный принцип), предусмотренный ч. 1 ст. 15 Ос-

новного закона, требует соотнесения с положением

ст. 18. В ч. 1 ст. 15 Конституции РФ говорится о том,

что Конституция имеет прямое действие; ст. 18 Кон-

ституции содержит указание о том, что права и сво-

боды применяются непосредственно.

Анализ конституционных текстов зарубежных

стран указывает на то, что зачастую (как правило) в

них не проводится различия между понятиями пря-

мого и непосредственного действия конституции; ис-

пользование того или иного термина не имеет прин-

ципиального значения. Однако, вывод о тождествен-

ности этих понятий был бы преждевременным. Кон-

ституции зарубежных стран чаще всего используют

одно из таких понятий, как «прямое действие консти-

туции» или «непосредственное действие прав и сво-

бод» (или сходные лингвистические конструкции) или

же одно из них. Так, Основной закон ФРГ (абз. 3 ст. 1)

содержит следующее положение: «Нижеследующие

основные права как непосредственно действующее

право обязывают законодательство, исполнительную

власть и правосудие»11. Что касается положений о пря-

мом действии Основного закона, то конституционный

акт их не содержит. По Конституции Бразилии «нор-

мы, определяющие основные права и гарантии, при-

меняются непосредственно» (§ 1 п. ХХУIII ст. 5)12. О

прямом применении конституции отчасти свидетель-

ствуют генеральные оговорки, применяемые в текстах

некоторых конституций. Так, в соответствии с IХ-й

поправкой к Конституции США «перечисление в Кон-
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какие формы прямого действия Конституции можно

применить к той или иной ее структурной части оста-

ется нерешенным. Для ответа на этот, как представ-

ляется, ключевой вопрос следует обратиться к лин-

гвистической и технико-юридической оценке положе-

ний ст.ст. 15 и 18 Конституции. Как отмечалось, ч. 1

ст. 15 говорит, что «Конституция имеет прямое дей-

ствие», а ст. 18 о том, что «права и свободы человека

и гражданина… являются непосредственно действую-

щими». Это терминологическое различие указанных

статей как-то осталось незамеченным. Чаще всего ис-

следователи исходят из тождества отмеченных фор-

мулировок, полагая, что в обеих статьях речь идет об

одном и том же. Из той посылки, что «прямое дей-

ствие Конституции» не тождественно понятию «непо-

средственно действующие права и свободы», проис-

текают по меньшей мере два следствия:

1) прямое действие Конституции РФ с точки зре-

ния ч. 1 ст. 15 означает, что она действует на всей тер-

ритории страны и для достижения фактических целей

не требует имплементации в законодательстве субъек-

тов Федерации. Ее положения обязательны для всех

без исключения органов, должностных лиц и граждан;

2) прямое действие Конституции в указанном

смысле означает: а) закрепленные в Конституции ба-

зовые принципы, исходные положения, на которых

основывается конституционный строй, с одинаковой

силой и без каких-либо изъятий действует на всей тер-

ритории РФ, в одинаковой мере обязательны для всех

органов государственной власти субъектов Федера-

ции; б) нормативный объем конституционных поло-

жений, закрепляющих основные права и свободы че-

ловека и гражданина, в равной мере распространяют-

ся в РФ в пределах ее юрисдикции. Федеральная зако-

нодательная власть (органы государственной власти)

представительные (законодательные) и исполнитель-

ные органы власти в субъектах РФ, а также органы

местного самоуправления в одинаковой мере обла-

дают конституционной обязанностью в отношении

признания, соблюдения, обеспечения реализации и за-

щиты обладателей конституционных прав и свобод. 

Различения понятий «прямое действие Консти-

туции» и «непосредственное действие прав и свобод»

(«непосредственно действующие права и свободы»)

позволяет точнее подойти к оценке пределов пря-

мого действия Конституции — проблеме, которая и

в доктрине, и в конституционной практике остается

нерешенной.

роны, и государством (органом публичной власти), —

с другой, возникает общая юридическая связь (общее

или статутное правоотношение), которая обусловли-

вает взаимокорреспондируемые конституционные

права (граждан) и конституционные обязанности (го-

сударства). С формально-юридической точки зрения

это означает, что должны существовать юридические

средства, которые бы обеспечили возможность обла-

дателю права удовлетворить свой законный интерес

средствами конституционного права. Таким конститу-

ционно-правовым средством, как отмечалось, является

применение государственным органом, при наличии

соответствующего юридического факта, конститу-

ционной нормы даже в отсутствие конкретизирующего

ее акта. При этом принимаемое решение основывается

на применяемой норме Конституции и выступает усло-

вием (юридическим фактом) реализации гражданином

принадлежащего ему конституционного права.

Следовательно, признание прав и свобод непо-

средственно действующими предполагает одновре-

менно с конституционным правом существование

конституционной обязанности государства (органов

государства, должностных лиц), выражающейся в их

индивидуально-властных действиях (решениях, актах)

по созданию юридических и фактических условий его

(права) реализуемости. Реализация конституционного

права в этом случае полностью зависит от усмотрения

правопользователя. 

С этим связано утверждение в профессиональ-

ном правовом сознании должностных лиц аксиомы

(конституционной презумпции): применение кон-

ституционных норм не находится в прямой зависи-

мости от наличия детализирующих их нормативных

актов. Отсутствие таких актов не препятствует пра-

воприменителю своими властными действиями при-

дать конституционной норме, закрепляющей права

и свободы, непосредственно действующий, реали-

зуемый характер. Таким образом, создается меха-

низм реального воплощения в жизнь одного из важ-

нейших положений основ конституционного 

строя — принципа прямого действия конституции

применительно к основным правам и свободам.

При оценке положения ч. 1 ст. 15 Конституции РФ

возникает вопрос о том, все ли нормы Конституции

имеют прямое действие? Очевидно, что не букваль-

ное, а ограничительное толкование данной нормы в

большей степени отвечало бы ее характеру (смыслу,

«духу»). Но даже при таком подходе вопрос о том,

100 Вестник Московского университета МВД России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Для цитирования: Ахмедов Р.М. Религиозный культ и государственная власть на Востоке: особенности взаимоотношений. Вест-
ник Московского университета МВД России. 2019;(2):101–106.

УДК 34 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10079
ББК 67 © Р.М. Ахмедов, 2019

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

РЕЛИГИОЗНЫЙ КУЛЬТ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НА ВОСТОКЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Руслан Маратович Ахмедов, кандидат юридических наук, доцент
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: ahmedov@list.ru

Аннотация. Сформировавшаяся практика взаимоотношений между религиозным культом и институтами государствен-
ной власти на Древнем Востоке стала по сути образцом для подражания у более поздних держав. Поэтому восточный стиль
сложившихся государственно-конфессиональных взаимоотношений был долгое время востребован рядом государств с учетом
сложившейся специфики рассматриваемых взаимоотношений.

Ключевые слова: религия, культ, монарх, Бог, государственная власть, Восток.

RELIGIOUS CULT AND STATE POWER IN THE EAST: 
FEATURES OF RELATIONSHIPS

Ruslan M. Akhmedov, candidate of legal sciences, associate professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: ahmedov@list.ru

Annotation. The established practice of relations between the religious cult and the institutions of state power in the Ancient East
has in fact become a role model for later powers. Therefore, the Eastern style of the existing state-confessional relations has long been
in demand by a number of States, taking into account the specifics of the existing relations under consideration.

Keywords: religion, cult, monarch, God, state power, East.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

том «бог неба», «бог» вообще и воплощало понятие:

бога; царя богов; царя неба; царя стран и покрови-

теля царей [11, с. 27]. Видимо, это сказалось и на фик-

сируемой религиозной системой статуте месопотам-

ских правителей [1, с. 53].

Поэтому царь, как верховный правитель, не был

ни божеством, ни верховным жрецом. Он, например,

мог войти в храм только во время празднования Но-

вого года, где ежегодно повторялся обряд принятия

им из рук бога Мардука царской власти [5, с. 40]. Ко-

ронация делала правителя-человека в Вавилоне спо-

собным царствовать, но не делала его богом. Царь

мог быть и низведен до состояния обычного человека,

лишиться царственности в силу крайней опасности

того дела, за которое он брался. Только в его добрых,

справедливых делах, служении и почитании богов,

поддержке храмов, согласно религиозным воззре-

ниям, было его спасение [12, с. 162]. Государь, благо-

даря своей власти, в сравнении с подвластными ему

народами, из-за своей человеческой природы оста-

Централизация политической власти в городах-

государствах, империях Древнего Востока и способы

выражения ее «божественности» в истории развития

мировой цивилизации были различными.

В Месопотамии с ее множеством сменявших друг

друга государственных образований (Шумер, Аккад,

Ассирия, Вавилония), где не было сильной стабиль-

ной государственной власти формирование государ-

ственно-религиозной практики происходило по-раз-

ному. В Вавилоне право ее формирования принадле-

жало жреческому сословию. В Ассирии же жрец за-

нимал четвертое место в государстве после царя,

«тартана» (главнокомандующий войском) и началь-

ника царского дора и гарема [9, с. 130, 137]. Этому

способствовала и сама месопотамская религия, кото-

рая была религией звезд, ибо божества олицетворяли

стихийные силы природы и, вместе с тем, отождеств-

ляясь с небесными светилами (звездами и планетами).

В перечислениях божеств первое место отводится

Анну, чье имя вначале означало «звезда, небо», по-
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нется невредимым, [тогда] тот, который бросил на него

[обвинения в] колдовстве, должен быть убит, [а] тот, ко-

торый погружался в Реку, может забрать дом его обви-

нителя» [16, с. 10].

Характерной особенностью религиозной системы

Месопотамских государств также является установив-

шаяся межконфессиональная терпимость, которая про-

явилась в том, что достаточно легко уживались друг с

другом многие боги с посвященными им храмами и об-

служивающими их жрецами [1, с. 53]. Этому способство-

вала и ассирийская военно-идеологическая тактика —

захват и удержание богов врагов, которая получила

свое широкое распространение в римском государстве.

«Я, говорит о себе царь Асаргаддон, увез в Ассирию их

(князей одного аравийского племени) богов, их имуще-

ства, их сокровища и их подданных. Лаяле, царь Ядиа,

признал мое господство: когда он узнал о похищении

своих богов, он предстал предо мною. Я простил его и

принял радушно. Что же касается его богов, я написал

под их изображением хвалу Ассура, господина моего, я

принес их и вернул ему. Затем я вверил ему эту страну

Базу, обязав его платить мне дань» [9, с. 145].

Таким образом, в ассиро-вавилонском обществе

уже имела место дифференциация общества, которой

были юридически регламентированы сохранившиеся

до наших дней в виде памятников права древнего тео-

кратического государства. Каждый город-государство

Месопотамии имеет своего собственного бога, поли-

тико-идеологический престиж которого возрастает или

падает в зависимости от судеб городов-государств. По

выражению А. Донини: «Боги имеют жен и детей, свиты

прислужников, обитают в великолепных палатах, хра-

мах и принимают в них вассалов, подобно самодержцу,

к которому приходят подданные» [3, с. 56]. Впервые в

военных действиях отрабатывается техника идеологи-

ческой войны — захват и удержание богов, что, кроме

покорения очередного племени и захвата территории,

способствовало и взаимной конфессиональной интег-

рации враждующих сторон, выработке перспективных

основ единого будущего культового пантеона.

Древнейшие верования в религиозные культы

иранцев заметно отличались от религиозных представ-

лений Месопотамии, так как складывались в стороне

от главных центров ближневосточной цивилизации.

Культ Митры, получивший свое развитие в древнеи-

ранском обществе, сохранился в Иране с индииранской

эпохи, о чем свидетельствуют надписи XIV в. до н. э.,

согласно которым Митру, сначала, будучи олицетво-

вался лишь подданным по отношению к природе и

олицетворяющим ее богам [6, с. 75–76]. 

При этом шумерские и вавилонские правители и

законодатели настойчиво подчеркивали божественный

характер своей власти и своих законов, их соответствие

неизменным божественным установлениям и справед-

ливости. Так, обычно имя царя в Месопотамии писа-

лось вместе со словом «бог»; их считали любимцами,

ставленниками богов, которые правили от их имени.

Поэтому на барельефах цари обычно изображались

лицом к лицу с богами либо носили божеские атри-

буты: «на стеле Нарамсина царь изображен в рогатом

головном уборе как божество» [15, с. 324].

Сложившаяся практика взаимоотношений госу-

дарственных институтов с религиозным культом в Ме-

сопотамии нашла свое юридическое закрепление в из-

вестном древневавилонском политико-правовом памят-

нике XVIII в. до н. э. — Законы Хаммурапи [16, с. 8–36],

который несет на себе заметное влияние религии, рели-

гиозной идеологии где, изображая свое законодатель-

ство как осуществление воли богов, Хаммурапи про-

возглашает: «По велению Шамаша, великого судии

небес и земли, да сияет моя справедливость в стране, по

слову Мардука, моего владыки, да не найдут мои пред-

начертания никого, кто бы отменил их» [7, с. 18]. 

Перечень законодательно закрепленных грехов со-

держатся в вавилонской книге религиозных заклинаний

«Шурпу» (XII в. до н. э.). В «Шурпе» к грехам отнесены

нарушения религиозно-ритуального характера: прямые

и косвенные контакты с ритуально «нечистым» челове-

ком, принятие «нечистой» пищи и прочее; любая ложь

и обман; сутяжничество; насилие; неоказание помощи

нуждающемуся в ней; непостоянство; внесение раздо-

ров в семью и такие преступные деяния, как кража,

предъявление ложного иска или обвинения, грабеж,

пролитие крови, непочтительное отношение к родите-

лям и старикам, прелюбодеяние [6, с. 126]. За любой вы-

шеперечисленный грех боги могли послать любые

наказания и бедствия, избежать которые можно было

только с помощью жреца-заклинателя (при этом не тре-

бовалось даже раскаяния).

В судебном процессе широко применялись боже-

ственные клятвы, ордалии: «Если человек бросил на че-

ловека [обвинение в] колдовстве и не доказал это, [то]

тот, на которого было брошено [обвинение в] колдов-

стве, должен пойти к Реке и в Реку погрузиться; если

Река схватит его, его обвинитель сможет забрать его

дом. Если [же] Река очистит этого человека и он оста-
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1 В каждом царстве были культы государственных богов —
Баал и Баалат, которые были владыкой и владычицей данного
города и царства. В народной религии основное место зани-
мали земледельческие культы: боги податели дождя, пахоты,
посевов, урожая, жатвы и т.д. Официальная и народная рели-
гия смыкались в одном пункте — в культе божеств раститель-
ности и плодородия. 

тается священной особой и совмещает функций глав-

ного жреца. Поэтому на барельефах царь изображался

рядом с богами [15, с. 333]. Государственный культ фи-

никиян и сирийцев был сосредоточен в храмах и отли-

чался большой пышностью. Из постоянных пожертво-

ваний в храмах скапливались большие сокровища.

Жрецы храмов представляли собой могущественные

корпорации, но только в своем городе. Интересно то,

что, несмотря на наличие благостных богов, в религии

этих народов считалось, что боги обладают более раз-

рушительной силой, чем созидательной. Поэтому в

важные моменты (например, во время войны) жрецы

требовали кровавых жертв, в том числе и человеческих,

и не только из числа пленных [15, с. 336].

Среди всех стран Древнего Востока Индия явила

собой, по выражению В.С. Поликарпова, «подлинное

царство религии со всеми его особенностями. Важная

особенность индийских религии — их интровертность,

т.е. явственная обращенность вовнутрь, акцент на ин-

дивидуальный поиск, на стремление личности найти

собственный путь к цели, спасение и освобождение для

себя» [11, с. 46].

Древнейший слой мифологического мировоззрения

Древней Индии содержит пантеон богов, который в

«Ригведе» насчитывает более трех тысяч богов. Эти бо-

ги антропоморфны, их жизнь — образ жизни арийской

знати. Сперва они считались смертными, но потом об-

рели бессмертие. Ведийские боги олицетворяли явления

и процессы природы, считались не столько творцами,

сколько их организаторами. Структура мира богов по-

добно структуре арийской монархии социоморфична.

Индра — царь (раджа) богов и военный вождь, Мару-

ты — дружинники, Агни — жрец, Варуна — судья, Бри-

хаспати — мастеровой. Верховного, главного божества

не было. Главным всякий раз считался тот бог, к кото-

рому обращались с молитвой. Тогда он назывался

Праджапати — «Владыка созданий» [17, с. 57].

В последующем официальной религией в древнеин-

дийских государствах становится прямой наследник ве-

дической религии — брахманизм, с верховным богом

Брахмой, выстуающем как система религиозно-фило-

софских взглядов в ритуально-культовой практике [14,

рением верности договору, впоследствии стал почи-

таться как бог войны, сражающийся на стороне пра-

ведного и безжалостно уничтожающий нарушителей

соглашения [11, с. 37]. Ему же поклонялись и как вели-

кому судье, беспристрастно оценивающему поступки

людей, и как солнечному божеству. 

При господстве последних Ахеменидов культ Мит-

ры становится основой государственной власти. Царь

призывал его в свидетели при приношении присяги, об-

ращался к нему во время битвы [15, с. 343–345] и т.д. В

дальнейшем необходимо отметить, что культ Митры

получил свое широкое распространение и, как след-

ствие, множество сторонников за пределами Ирана, в

том числе и в Римской империи. Так, во время правле-

ния императоров Константина Великого (274–337 гг.)

и Юлиана Отступника (361–363 гг.) митраизм вполне

успешно конкурировал с христианством [2, с. 26–156].

Колоссальную воспитательную роль в обществе,

устанавливая нормы мировой жизни, играл принцип

всех добрых жизненных отношений на основе правды,

справедливости и верности, в последующем — мифи-

ческие представления древних персов благодаря рели-

гиозной реформе пророка Зороастра (Зараструты), ко-

торый сформировал древнеиранскую религию мазда-

изм. Подчиняясь всеобщему закону эволюции, орто-

доксальный маздаизм в ипостаси зороастризма с тече-

нием времени расчленился на секты (зерванизм, мани-

хейство) и стал основой многочисленных ересей не

только в Иране, но и за рубежом [1, с. 63–71].

Государство, согласно зороастризму, должно быть

земным воплощением небесного царства Ормузда. Мо-

нарх — служитель Ормузда, он должен защищать под-

данных от зла и, борясь против зла в государстве,

насаждать добро. Персидская держава под началом

подобного монарха, согласно зороастризму, будет по-

степенно ограничивать силу зла и расширять власть

добра [7, с. 18].

Последующая исламизация Ирана положила ко-

нец зороастризму как широко распространенной и,

тем более, официально господствующей религии. В

мусульманском Иране «огнепоклонники» стали пре-

следуемым меньшинством, причем значительная часть

их, не выдержав преследований, стала мигрировать в

Индию, тем самым распространяя свое мировоззрение

и верования.

Религиозные взгляды финикиян и сирийцев харак-

теризуются сосуществованием государственной (офи-

циальной) религии и народной [8, с. 142]1. Царь счи-
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нение среди горожан. При царе Ашоке буддизм получил ста-
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символического рождения нового царя (который фак-

тически мог оставаться и прежним). Знаменитым цар-

ским ритуалом была ашвамедха — жертвоприношение

коня, совершавшееся ради обретения царем статуса

могущественного правителя и укрепления его власти

над завоеванными им территориями [8, с. 295, 296]. 

Религиозно-правовые границы между социаль-

ными группами населения Древней Индии закрепля-

лись в дхармашастре, которые были основаны на

многочисленных религиозно-ритуальных ограниче-

ниях, запретах, предписаниях. Тяжесть наказания за со-

вершение тех или иных преступлений определяется в

дхармашастрах в строгом соответствии с принадлеж-

ностью к той или иной варне. Наиболее известной дхар-

машастрой являются Законы Ману; в них особо нака-

зывались преступления, затрагивающие интересы царя

и храма, выделялись правонарушения, носящие харак-

тер святотатства. В судебном процессе широко приме-

нялся суд божий — ордалии (весами, огнем, водой,

ядом) [16, с. 69–88].

Характеризуя идейные начала «божественности»

монархии в древнеиндийских государствах, О.А. Жид-

кова считает, что их нельзя рассматривать как теокра-

тические монархии [5, с. 47], потому, что в Законах Ма-

ну (VII, 8) обожествлялся не царь-человек, который

может быть «глупым, жадным, необразованным» (VII,

30), приверженным к порокам (VII, 46), а царская

власть. Поэтому царю-человеку предписывалось почи-

тать брахманов, знающих веды (VII, 37), поступать по

их совету. Так, Ашока называл себя не богом, а «ми-

лым богам».

Если Индия представляет собой царство религий,

то в Китае значительную роль играют социальная

этика и административная практика. Государственная

власть, согласно религиозным воззрениям древнекитай-

ского общества в эпоху Чжоу (X–III вв. до н. э.), в лице

императора была обожествлена и почиталось как небо

либо небесные тела (планеты), тем самым, «обоготво-

ряя» власть и олицетворяя собой «связующее единство»

страны. Звезды и созвездия выступали, в свою очередь,

в качестве министров и чиновников — Неба и планет

[13, с. 396–492]. Нарушение обычного течения в природе

указывают на необходимость восстановить гармонию

в государстве. Естественный, политический, социаль-

ный и нравственный строй вселенной не только нахо-

с. 84]. Выработанная индусская политико-религиозная

концепция «богоугодного царя» (девараджи) предпи-

сывала светскому владыке выполнение особой дхармы

(обязанностей) — охраны подданных (Законы Ману,

VII, 2-3). Он считался опекуном всех малолетних, боль-

ных, вдов (VII, 27, 28) [16, с. 44, 45], должен был возглав-

лять борьбу со стихийными бедствиями, голодом. Важ-

нейшей функцией царей была охрана кастового строя

и привилегии брахманов: «Царь, встав утром, пусть поч-

тит брахманов… мудрых в управлении, и поступает по

их (советам). Пусть всегда чтит брахманов, пожилых,

знающих Веду, чистых… Храбрость в битвах, защита

народа, почитание брахманов — лучшее средство для

царей достичь блаженства» [15, с. 284]. Также царю вве-

рялось организация публичных работ, освоение и засе-

ление царских земель (Артхашастра, II, 1, 2), строитель-

ство ирригационных сооружений, осуществление пра-

восудия с помощью опытных брахманов или замещаю-

щей его судебной коллегии (сабха) (VIII, 1, 10) [16, с. 69].

Поэтому особый, сакральный характер имели и по-

дати, которые взимал царь. Так, бали шел на содержа-

ние брахманов, на общие жертвоприношения, на раз-

дачи приближенным ведических правителей [6, с. 90].

Также особенностью является то, что религия исклю-

чала законодательные функции индийских царей, ут-

верждая незыблемость и неизменность норм права, за-

ключенных в ведических предписаниях. Веды же долж-

ны были толковаться только мудрецами брахманами.

Поэтому сословие жрецов занимало ведущие позиции

в древнеиндийском обществе: они совершали обряды,

служили советниками у царей, владели монополией на

грамотность, комментировали Веды. Выработали

идею верховного Брахмана — абсолюта, способствуя

возникновению литературы Упанишад — философ-

ских текстов Древней религии [13, с. 120–264]. 

Поскольку брахманизм выражал интересы господ-

ствующих каст, то в обществе появились оппозицион-

ные ему религиозно-идеологические доктрины — джай-

низм и буддизм [12, с. 258]2, последний из которых в

дальнейшем стал государственной религией, распро-

странившись на всем индийском субконтиненте и во

многих азиатских странах, где сохранился до наших

дней, тогда как почти полностью угас в самой Индии

[11, с. 49]. 

В религиозной жизни ведийских ариев большое

место занимали ритуалы, связанные с периодическим

посвящением царя на царство (раджасуя), во время ко-

торого происходило обновление царской власти в виде
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люди», «простолюдины», «низкие», «младшие» должны

подчиняться «благородным мужам», «лучшим», «выс-

шим», «старшим» [7, с. 27–33]. Именно этот императив

на тысячелетия и определил важные стороны жизни

Китая, в том числе структурную прочность государства

и общества. 

Конфуцианство было провозглашено государст-

венным учением Ханьской империи в середине I в. 

н. э., что повлекло за собой унификацию древних текс-

тов, утверждение состава Канона и становление культа

Конфуция по модели культов божественных персона-

жей, сопровождавшееся сложением о нем апокри-

фических легенд и оформлением соответствующей ли-

тургии, включая строительство культовых построек

[12, с. 232, 233].

Борьбу с развившимся конфуцианством за поли-

тико-идеологическое господство осуществили закон-

ники (легисты) под руководством Шан Яна. Законники,

противопоставив конфуцианскому ритуалу закон, по

выражению А.Н. Чанышева, «целиком отказались от

методов убеждения, т.е. от нравственного принуждения,

положившись на правовое принуждение и наказание.

Совесть они заменили страхом. Наивные представления

о государстве как большой семье были заменены пред-

ставлением о государстве как бездушном механизме.

Место добродетельных мудрецов заняли чиновники,

место правителя — отца своего народа — деспот-геге-

мон, который мнил себя превыше предков, народа и са-

мого неба» [17, с. 50].

Правитель, по мнению законников, государствен-

ное воплощение «дао», который единственный и неде-

лим. Он должен быть окружен таинственностью, в

противном случае он будет окружен не послушными чи-

новниками, а тиграми. Сила правителя — в строгом со-

блюдении законов и в наказаниях [17, с. 53]. Наиболее

полно политико-идеологическая программа легистов

была реализована в империи Цинь, который ввел еди-

ные: законодательство; денежные знаки; единицы изме-

рения; письменность; имущественную и социальную

градацию населения; военно-бюрократический аппа-

рат; установил единопочитание лишь одного импера-

тора. В последующем даосизм, как и конфуцианство,

оказал определяющее значение на многие сферы жиз-

недеятельности китайского традиционного общества.

Таким образом, в Древнем Китае поддерживался

миф о божественном происхождении «Сына Неба»,

который сосредоточил в своих руках полноту военной

и законодательной власти. Правовые нормы не вычле-

дятся во взаимной связи, но даже совпадают друг с дру-

гом, или, лучше сказать, еще не разграничены [4, с. 64].

Царь, будучи потомком Верховного Царя Неба,

был одновременно и верховным жрецом и единствен-

ным землевладельцем [17, с. 28]. Его приближенные и

главы родов также имели жреческие полномочия (до-

машних глав — авт.) и совершали ритуалы, посвящен-

ные богам и духам [10, с. 69]. 

Государственный культ в Китае был обращен,

главным образом, к предкам императора. С ними им-

ператор сносился в разных государственных делах:

«Если государю следует предпринять важное дело, он

должен отправиться сперва в храм своих предков, что-

бы уведомить их о том, что он хочет делать, должен

прибегнуть к гаданиям и посмотреть, благоприятны ли

небесные знамения; если все предвещает благопри-

ятный исход дела, государь смело может предприни-

мать его» [15, с. 254].

Важное место в государственном аппарате зани-

мали органы, которые были связаны с государствен-

ными ритуалами и обрядами, призванными поддержи-

вать миф о божественном происхождении «сына неба»

[5, с. 52]. Делами официального религиозного культа

ведало специальное государственное ведомство, к ко-

торому принадлежал и верховный жрец культа, так как

роль духовенства, жречества в религиозной структуре

Китая была незначительна и социально несущественна

[11, с. 57]. Унифицированный ритуал должен был слу-

жить социальному сплочению, воспитанию населения

в духе признания незыблемости и святости существую-

щих порядков. Характерно то, что верховный жрец

осуществлял надзор за созданной в 124 г. до н. э. им-

перской академией, готовящей высокопоставленных

чиновников, т.е. выступал в роли «министра образова-

ния» [5, с. 54].

Вершиной и символом религии Древнего Китая

было учение Конфуция, которое усилило императив:

«Небо, как символ высшего порядка, — земное обще-

ство, основанное на добродетели», осененное лич-

ностью правителя как сына Неба [11, с. 60]. Опираясь

на традиционные воззрения, Конфуций развил патри-

архально-патерналистическую концепцию государства.

Государство трактуется им как большая семья. Власть

императора («сына неба») уподобляется власти отца, а

отношения правящих и подданных — семейным отно-

шениям, где младшие зависят от старших. Изображае-

мая Конфуцием социально-политическая иерархия

строится на принципе неравенства людей: «темные
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нялись из общей массы религиозно-этических норм, с

которыми они составляли единое целое [16, с. 88–94].

Рассматривая специфику взаимоотношений рели-

гиозного культа и институтов государственной власти

на Древнем Востоке необходимо отметить, что сложив-

шийся пышный культ почитания государя и богов, не-

смотря на различные вариации проявления «божест-

венности» светского властителя, в дальнейшем был

воспринят и реализован в греко-римском мире. При

этом сложились причудливые очертания формируемых

государственно-конфессиональных взаимоотношений

благодаря существовавшей религиозной практике. 
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нормам о ценных бумагах, находящихся в гл. 7 ГК.

Абзац 2 п. 1 ст. 145 гласит: «лицо, составившее доку-

ментарную ценную бумагу, отвечает по ценной бу-

маге и в случае, если документ поступил в обращение

помимо его воли». Вниманию подлежит и ст. 147.1,

запрещающая истребование ордерных бумаг, удосто-

веряющих денежное требование, из чужого добросо-

вестного владения.

По сути, данное положение подтверждает одно-

сторонне-сделочную концепцию, но какую из них?

Абзац 3 данной статьи перечисляет ситуации огра-

ничения возражений по ценной бумаге, среди кото-

рых имеется отсутствие добросовестности приобре-

тения бумаги. С большой долей уверенности можно

говорить, что присутствуют все признаки теории

добросовестного приобретения. Имеет смысл сказать

и то, о чем кодекс умолчал: например, нет ни слова о

том, что индоссат должен принимать вексель, под-

На данный момент более значимым и интерес-

ным вопросом в контексте векселебумажной теории

является рассмотрение действующего законодатель-

ства Российской Федерации, так как именно оно от-

ражает те теоретические модели, которые оказались

востребованы оборотом, что подтверждал еще Чере-

пахин. Планируется исследовать на предмет поиска

элементов вексельной теории все основное вексель-

ное законодательство страны, а именно нормы Граж-

данского Кодекса, Федерального закона «О простом

и переводном векселе», Женевскую Конвенцию «О

единообразном законе о простом и переводном век-

селе», а также практику высших российских судов —

Верховного и Высшего Арбитражного, так их пози-

ции разрешают ряд проблем обращения векселя и

связывают суды общей юрисдикции при принятии

решений по делу. Законодательство не изобилует

нормами о природе векселя. Обратимся к общим
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поиск элементов, противоречащих договорной тео-

рии, не слишком приближает к результату, поэтому

считаем возможным начать поиск элементов кон-

кретных теорий. Наибольшего внимания заслужи-

вает ст. 16 постановления Правительства РСФСР от

28 декабря 1991 г. № 78 «Об утверждении Положения

о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых

биржах в РСФСР», гласящая о попадании векселя в

обращения помимо воли векселедателя, а также о

добросовестности векселеприобретателя как необхо-

димом условии для появления права на вексель. По

ч. 2: «Если кто-либо лишился владения векселем в

силу какого бы то ни было события, то лицо, у кото-

рого вексель находится и которое обосновывает свое

право порядком, указанным в предыдущем абзаце,

обязано отдать вексель лишь в том случае, если оно

приобрело его недобросовестно или же, приобретая

его, совершило грубую неосторожность». Очевидно,

что закон признает возможность получения векселя

без согласия векселедателя; в глобальном смысле это

означает отсутствие договорного начала в сделке.

Более всего под смысл данной статьи подходит раз-

витая креационная теория, она же теория добросо-

вестного приобретения Виндшейда. Данный порядок

дел подтверждается и в ст. 148 ГК, которая допускает

возможность исполнения по утраченной ценной бу-

маге нашедшему ее лицу. 

Как было сказано выше, нужных для анализа

норм в законодательстве не очень много, поэтому

видится логичным перейти к рассмотрению позиций

высших судов, которые развивают положения за-

кона. Ключевым можно назвать совместное поста-

новление 33/14, в котором проясняются основные

положения вексельного законодательства. Так, п. 9

говорит, что если последний индоссамент является

бланковым, то обладатель векселя рассматривается

в качестве законного векселедержателя. По сути, это

снова поднимает вопрос об отсутствии договорного

начала в переходе прав по ценной бумаге. 

Немалое число подобных доказательств, как по-

казывает результат выше, можным найти без осо-

бого труда при самом беглом рассмотрении

нормативного материала и практики. Практически

безоговорочно можно заявить, что российское зако-

нодательство и судебная практика восприняли кон-

цепцию выдачи векселя как одностороннюю сделку.

Ответить на вопрос, какая из теорий односторон-

него волеизъявления легла в основу законодатель-

тверждать индоссамент. Он может не воспользо-

ваться данным «спящим» правом, но оно возникает

у него уже в силу самой передачи. Также нет никаких

препятствий для того, чтобы выдать вексель недее-

способному лицу. Как известно, дееспособный может

быть в том числе и наследником, а, следовательно,

получать в собственность имущество. Ценные бумаги

по гражданскому законодательству относятся к кате-

гории движимого имущества, поэтому вопрос о воз-

можности принятия векселя недееспособным отпа-

дает. Это, прежде всего, означает то, что отсутствует

договорной момент при выдаче векселя, так как не-

дееспособный не может совершать сделки без пись-

менного согласия попечителя. Здесь, как мы выяс-

нили, данное согласие не требуется. В принципе, уже

найденного материала вполне достаточно, чтобы сде-

лать определенные выводы, но для получения более

полной картины развития данного института в Рос-

сии, следует обратиться и к другим источникам.

После рассмотрения норм о векселе в граждан-

ском кодексе, видится возможным перейти к анализу

профильного законодательства. Имея в виду вспо-

могательный характер федерального закона о про-

стом и переводном векселе, видится целесообразным

перейти к рассмотрению норм Положения.

Статья 75, где перечисляются основные рекви-

зиты векселя, и ст. 76, которая говорит, что «доку-

мент… не имеет силы простого векселя», т.е. доку-

мент, находящийся на руках будущего векселедателя

имеет силу векселя. Вспоминая основные положения

Телля, который называл невыданный вексель не ина-

че, как просто исписанной бумагой, появляется со-

блазн продолжать утверждать, что в российском пра-

ве отражена одна из «односторонних» теорий, одна-

ко еще Шершеневич признавал невыданный вексель

документом, не говоря об ученых нашего времени.

Если переходить к более убедительным аргументам,

то можно привести ст. 3 Положения, в которой гово-

рится тратте на себя. Налицо один действующий

субъект, а для договора должны наличествовать не

менее двух сторон, следовательно, не представляется

возможным рассматривать данную ситуацию как

что-либо иное, нежели односторонняя сделка. Есте-

ственно, что сторонники договорной теории рассмат-

ривают это как исключение из общего правила, и,

действительно, не без оснований, так как другой по-

добной нормы в законодательстве не наблюдается.

Представляется, что попытка аргументации через

108 Вестник Московского университета МВД России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



8. Уруков В.Н. Вексель: договорная теория и

практика. М.: Инфра-М, 2011. 

9. Черепахин Б.Б. Юридическая природа векселя

и Положение о векселях 1922 г. М.: Право и жизнь,

1923.

10. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права

(9-е изд., второе посмертное). М.: Московское на-

учное издательство, 1919.

References

1. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (ch. I)

ot 30 noyabrya 1994 g. № 51-FZ (red. ot 29 dekabrya

2017 g.) // SPS «Konsul’tantPlyus».

2. Postanovleniye TSIK SSSR i SNK SSSR ot 7 av-

gusta 1937 g. № 104/1341 «O vvedenii v deystviye Po-

lozheniya o perevodnom i prostom veksele» // Svod

zakonov SSSR. T. 5. 

3. Postanovleniye Pravitel’stva RSFSR ot 28 dekab-

rya 1991 g. № 78 «Ob utverzhdenii Polozheniya o vypuske

i obrashchenii tsennykh bumag i fondovykh birzhakh v

RSFSR» // SP RF. 1992. № 5. St. 26.

4. Federal’nyy zakon ot 11 marta 1997 g. № 48-FZ

«O perevodnom i prostom veksele» // Rossiyskaya ga-

zeta. 1997. 18 marta. 

5. Nersesov N.O. Izbrannyye trudy po predstavi-

tel’stvu i tsennym bumagam v grazhdanskom prave. M.:

Statut, 2000. 

6. Rotko S.V. Teoreticheskiye i prakticheskiye pro-

blemy vydachi vekselya: voprosy pravoprimeneniya norm

obshchegrazhdanskogo i spetsial’nogo zakonodatel’stva

o tsennykh bumagakh // Pravo i ekonomika. 2010. № 3.

7. Sablin M.T. Vzyskaniye dolgov: ot profilaktiki

do prinuzhdeniya. 4-e izd., ispr. i dop. M.: Statut, 2017.

8. Urukov V.N. Veksel’: dogovornaya teoriya i prak-

tika. M.: Infra-M, 2011. 

9. Cherepakhin B.B. Yuridicheskaya priroda vekse-

lya i Polozheniye o vekselyakh 1922 g. M.: Pravo i

zhizn’, 1923.

10. Shershenevich G.F. Uchebnik torgovogo prava

(9-e izd., vtoroye posmertnoye). M.: Moskovskoye na-

uchnoye izdatel’stvo, 1919.

ства также не трудно — все сказанное выше указы-

вает на то, что это теория добросовестного приобре-

тения. Ничего удивительного в этом нет. Во-первых,

данная теория является наиболее проработанной из

всех «односторонних», а во-вторых, признание до-

говорного начала в векселе значительно усложнит и

без того неидеальный российский вексельный обо-

рот. Должники получат возможность использования

необоснованных ссылок о передаче на хранение век-

селя и прочих злоупотреблений. Стоит сказать также

и о том, что российское гражданское право испы-

тало на себе колоссальное влияние германского

права, а оно восприняло концепцию односторонней

сделки еще в 1848 г.
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Аннотация. На основе анализа юридической литературы и законодательства Российской Федерации о должностях стажера,
помощника нотариуса и лиц, обеспечивающих деятельность нотариуса, обосновано несколько суждений: помимо нотариуса,
участниками нотариальных действий могут быть стажер, помощник нотариуса и лица, обеспечивающие деятельность нотариуса;
стажер, помощник нотариуса и лица, обеспечивающие деятельность нотариуса, не наделены статусом «нотариус»; стажер, по-
мощник нотариуса и лица, обеспечивающие деятельность нотариуса, принимают участие в нотариальных действиях от имени
нотариуса; целесообразно во вновь принимаемом Федеральном законе РФ «О должности нотариуса в Российской Федерации»
предусмотреть главу «Участники нотариальных действий».

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, федеральный закон РФ, «Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 г., нотариус, должность нотариуса, стажер, по-
мощник нотариуса, лица, обеспечивающие деятельность нотариуса.

ABOUT POSITIONS OF THE TRAINEE, THE ASSISTANT 
TO THE NOTARY AND THE PERSONS PROVIDING ACTIVITY 

OF THE NOTARY IN THE RUSSIAN FEDERATION

Mamuka I. Nikitin, senior researcher of the Department for the Provision of Scientific Cooperation of the Research 
and Development Institute UONiRID
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: mamuka_eriashvili@mail.ru

Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and the legislation of the Russian Federation about positions of
the trainee, the assistant to the notary and the persons providing activity of the notary several judgments are proved: in addition to the notary
by the parties to notarial acts can be an Intern, assistant of the notary and the person providing the activity of the notary, Intern, assistant
to the notary and persons that support the activities of a notary, does not have the status of «notary», Intern, assistant to the notary and per-
sons that support the activities of notary public, take part in notarial acts on behalf of a notary; it is advisable in the newly adopted Federal
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ства о нотариате в части установления обязательно-

сти получения кандидатом на должность нотариуса

двухуровневого образования (бакалавриат и маги-

стратура) по специальности «Юриспруденция»)1.

Н.В. Сучкова высказала следующее суждение: «В

настоящее время разрабатывается проект нового фе-

дерального закона о нотариате. В рамках готовящихся

предложений по совершенствованию законодатель-

ства РФ о нотариате представляется целесообразным

Предметом данной статьи являются должности

стажера, помощника нотариуса и лиц, обеспечиваю-

щих деятельность нотариуса в Российской Федерации.

Первоначально о состоянии теории относительно

должностей стажера, помощника нотариуса и лиц,

обеспечивающих деятельность нотариуса.

Так, О.В. Романовская обратила внимание на

одну из «новелл» «законодательства о нотариате» («в

статье анализируется содержание требования о нали-

чии высшего юридического образования, предъявляе-

мого к кандидату на должность нотариуса. Обос-

новывается необходимость уточнения законодатель-
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3 Кабанова И.Е. Нормативные основы имущественной ответ-
ственности нотариусов за причинение вреда при осуществлении
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законов и иных нормативных правовых актов краев,

областей, городов федерального значения, автоном-

ной области, автономных округов Конституции РФ и

федеральным законам; б) защита прав и свобод чело-

века и гражданина; защита прав национальных мень-

шинств; обеспечение законности, правопорядка, об-

щественной безопасности; режим пограничных зон; ..;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; ад-

вокатура, нотариат; …».

Нормативным правовым актом с меньшей юри-

дической силой и с трудно определяемым местом в

системе нормативных правовых актов РФ6 являются

«Основы законодательства Российской Федерации о

нотариате» от 11 февраля 1993 г.7. 

Особо обращаем внимание на гл. IV «Стажер, по-

мощник нотариуса и лица, обеспечивающие деятель-

ность нотариуса. Порядок замещения нотариуса, зани-

мающегося частной практикой» (ст.ст. 19–21). В ст. 19

определен статус стажера нотариуса («стажером нота-

риуса может быть гражданин РФ, получивший высшее

юридическое образование в имеющей государствен-

ную аккредитацию образовательной организации выс-

шего образования. Стажировка проводится в целях

подготовки данного гражданина к сдаче квалифика-

ционного экзамена. Порядок прохождения стажиров-

ки утверждается федеральным органом юстиции со-

вместно с Федеральной нотариальной палатой. Коли-

чество стажеров ежегодно определяется нотариальной

палатой по согласованию с территориальным органом

юстиции. Стажировка проводится в течение одного

года у нотариуса, занимающегося частной практикой

уделить внимание упорядочению и обеспечению боль-

шей открытости процедуры назначения на должность

нотариуса. Необходимость этого продиктована нали-

чием большого количества вопросов и существующей

судебной практикой по делам, касающимся проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности но-

тариуса» («таким образом, вполне допустима ситуа-

ция, при которой на момент проведения конкурса его

участники могут и не иметь рекомендаций нотариаль-

ной палаты. Но в таком случае участник конкурса не

может быть признан его победителем и, соответствен-

но, не может быть назначен на должность нотариуса»)2. 

И.Е. Кабанова определила «нормативные основы

имущественной ответственности» «должностных лиц

местного самоуправления при совершении ими нота-

риальных действий» («эффективное функционирова-

ние института нотариата невозможно без системы мер,

обеспечивающих ответственность участников данного

вида правоотношений. Имущественная ответствен-

ность является гарантией в области защиты прав, сво-

бод и законных интересов как физических, так и юри-

дических лиц. Резюмируя изложенное, можно конста-

тировать, что при осуществлении нотариусами от-

дельных публичных функций от имени государства

нет нормативных препятствий для возложения на со-

ответствующих должностных лиц гражданско-право-

вой ответственности по правилам ст. 16 ГК РФ в слу-

чае причинения убытков физическим или юридиче-

ским лицам при исполнении нотариусами указанных

функций. В свою очередь, норма ст. 1069 ГК РФ при-

менима к должностным лицам местного самоуправле-

ния в том случае, когда они, в силу прямого указания

закона, совершают нотариальные действия. Норма о

заключении договора страхования гражданской от-

ветственности нотариуса применяется только по от-

ношению к нотариусам, занимающимся частной прак-

тикой, и не обязывает должностных лиц местного са-

моуправления, совершающих нотариальные действия,

заключать договоры страхования гражданской ответ-

ственности»)3.

Не столь совершенные результаты научных изыс-

каний относительно должности нотариуса предопре-

деляют и несовершенство законодательства РФ4.

В первую очередь, обращаем внимание на Консти-

туцию РФ от 12 декабря 1993 г.5, в ст. 72 которой упо-

минается термин «нотариат» («1. В совместном веде-

нии РФ и субъектов РФ находятся: а) обеспечение со-

ответствия конституций и законов республик, уставов,
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должен быть прекращен по решению суда о лишении

его права нотариальной деятельности по основаниям

и в порядке, которые установлены ч. 3 ст. 12 настоящих

Основ»). В ст. 192 определен статус лиц, обеспечиваю-

щих деятельность нотариуса («Нотариус для обеспече-

ния своей деятельности имеет право нанимать работ-

ников, в отношении которых он осуществляет права и

несет обязанности работодателя. Правовой статус ра-

ботников, которые обеспечивают деятельность нота-

риуса, устанавливается настоящими Основами, трудо-

вым законодательством и трудовым договором с но-

тариусом. Нотариус самостоятельно определяет ко-

личество работников, необходимых для обеспечения

его деятельности.

Работник, с которым заключен трудовой договор,

стажер нотариуса по поручению нотариуса вправе осу-

ществлять сбор необходимой информации, докумен-

тов, сведений, передачу документов в рамках процедур

государственной регистрации прав, получать выписки

из Единого государственного реестра недвижимости,

удостоверяющие государственную регистрацию воз-

никновения или перехода прав на недвижимое имуще-

ство, и иные документы, составлять проекты докумен-

тов, производить записи в реестрах и иных документах

нотариуса, участвовать в формировании нотариаль-

ного архива, осуществлять другую подготовительную

работу и иную необходимую для совершения нотари-

ального действия работу. Указанные работы не могут

выполняться по гражданско-правовому договору»).

Таким образом, формирующиеся общественные

отношения в РФ предполагают принятие именно ФЗ

РФ «О должности нотариуса в Российской Федера-

ции», в котором необходимо предусмотреть главу

«Участники нотариальных действий».

Изложенное позволяет нам высказать несколько

суждений.

Во-первых, помимо нотариуса, участниками но-

тариальных действий могут быть стажер, помощник

нотариуса и лица, обеспечивающие деятельность но-

тариуса; во-вторых, стажер, помощник нотариуса и

лица, обеспечивающие деятельность нотариуса, не на-

деленные статусом «нотариус»; в-третьих, стажер, по-

мощник нотариуса и лица, обеспечивающие деятель-

ность нотариуса, принимающие участие в нотариаль-

ных действиях от имени нотариуса; в-четвертых, це-

лесообразно во вновь принимаемом ФЗ РФ «О долж-

ности нотариуса в Российской Федерации» преду-

смотреть главу «Участники нотариальных действий».

и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее

чем три года. Срок стажировки может быть сокращен

в порядке, установленном федеральным органом юс-

тиции совместно с Федеральной нотариальной пала-

той, но не может быть менее чем шесть месяцев. Время

отсутствия стажера в период прохождения им стажи-

ровки не засчитывается в срок стажировки. Нотари-

альная палата осуществляет организацию стажировки

и контроль за ее проведением»). В ст. 191 определен

статус помощника нотариуса («Помощником нота-

риуса может быть гражданин РФ, сдавший квалифи-

кационный экзамен и соответствующий требованиям

ч.ч. 1 и 2 ст. 2 настоящих Основ (за исключением тре-

бований о достижении возраста 25 лет и наличии ста-

жа работы по юридической специальности). Права и

обязанности помощника нотариуса определяются на-

стоящими Основами, трудовым законодательством и

трудовым договором между нотариусом и помощни-

ком нотариуса. Помощник нотариуса по поручению и

под ответственность нотариуса вправе участвовать в

подготовке совершения нотариальных действий, со-

ставлять проекты нотариально оформляемых доку-

ментов, давать разъяснения по вопросам совершения

нотариальных действий, а также совершать иные пре-

дусмотренные законом действия, в том числе действия,

указанные в ч. 4 ст. 19.2 настоящих Основ. В случаях и

в порядке, которые установлены настоящими Осно-

вами, помощник нотариуса замещает временно отсут-

ствующего нотариуса. Назначение на должность по-

мощника нотариуса в государственной нотариальной

конторе осуществляется в порядке, установленном фе-

деральным органом юстиции. Назначение на долж-

ность помощника нотариуса, занимающегося частной

практикой, осуществляется нотариусом с согласия но-

тариальной палаты. Нотариальная палата должна

рассмотреть обращение нотариуса и направить ответ

в течение пяти рабочих дней со дня получения обра-

щения. В назначении на должность помощника нота-

риуса может быть отказано только в случае, если

кандидатура помощника нотариуса не соответствует

требованиям ч.ч. 1 и 2 ст. 2 настоящих Основ (за ис-

ключением требований, содержащихся в п.п. 2 и 3 ч. 1

ст. 2 настоящих Основ). Прекращение трудового дого-

вора с помощником нотариуса осуществляется по ос-

нованиям, предусмотренным трудовым законодатель-

ством, а также по основаниям прекращения полномо-

чий нотариуса в соответствии с настоящими Основа-

ми. Трудовой договор с помощником нотариуса также
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быть эффективной, с другой, —  не должна приво-

дить к злоупотреблениям. Яркий пример приведен

И.А. Покровским [7], рассматривавшим ситуацию

договора займа, срок возврата по которому опреде-

лен моментом востребования. При просрочке долж-

ником срока исполнения требования, кредитор впра-

ве подать иск о взыскании долга, и такое поведение

кредитора является правомерным, даже если сам кре-

дитор в средствах не стеснен, а должник наоборот на-

ходится в тяжелом финансовом положении. Субъек-

тивная сторона дела указывает на недобросовест-

ность кредитора. Однако, установление мотивов по-

дачи иска находится вне позитивного регулирования. 

Но есть сферы экономических отношений, как

правило, заведомо имеющие дисбаланс договорных

позиций участников. В основном причины коренятся

в финансовом неравенстве субъектов. Крупная ком-

Одним из постулатов частного права является

неправомерность извлечения преимущества из неза-

конного и недобросовестного поведения, злоупо-

требления своим доминирующим положением. Дей-

ствительно, правопорядок не должен защищать лиц,

действия которых не отвечают требованиям морали

и нравственности [4].

Вопрос этики не является вопросом права; это,

скорее, стимул для законодателя. Он требует всякий

раз устанавливать в гипотезе субъекта, интересы ко-

торого могут быть ущемлены, а также оптимальный

механизм защиты.

В подавляющем большинстве случаев защита

нужна кредитору. Именно кредитор находится в

уязвимом положении лица, экономические интересы

которого лежат в прямой зависимости от воли лица

обязанного. Но, с одной стороны, защита должна
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Для нормативного регулирования это неважно.

Достаточно того, что лицо этим занимается, это его

профессиональный (предпринимательский) риск.

Личность потребителя также не имеет значения.

Неважно, сутяжник ли он и вообще конфликтен, или

просто мера терпения исчерпана. Для потребителя до-

статочно обладать процессуальной правоспособ-

ностью и иметь субъективное право. Содержание дан-

ного права предоставляет широкие возможности по

обеспечению интересов потребителя за счет предпри-

нимателя на всем протяжении пользования товаром

или услугой/работой. Права требования потребителя

обеспечиваются суровыми штрафными санкциями.

Потребитель наделен правом компенсации мораль-

ного вреда, наличие которого презюмируется.

Стоит отдать должное и позитивным аспектам

такого регулирования. Так, право на отказ от дого-

вора у потребителя ограничено по срокам, а размер

подлежащих начислению неустоек достаточно опре-

делен. Хотя нельзя забывать о дискреции суда, на

свое усмотрение изменять размер подлежащих взыс-

канию санкций, что, как показывает практика, не

должным образом сказывается на правовой опреде-

ленности; т.е., с одной стороны, императивные нор-

мы, наделяющие потребителя широкими полномо-

чиями требовать предоставления исчерпывающей

информации о заключаемом договоре, возможно-

сти немотивированного отказа от договора, право

требования исполнения гарантийных обязательств

и привлечению предпринимателя к гражданско-пра-

вовой ответственности, с другой, — судейское ус-

мотрение, распространяемое на размер как штраф-

ных санкций, так и на иные требования. Притом,

что сам иск может быть признан обоснованным, но

взысканная сумма может оказаться во много раз

меньше заявленной.

Как было сказано выше, Закон о защите прав по-

требителей предусматривает, среди прочего, и право

на взыскание морального вреда. Правовая катего-

рия «моральный вред», пожалуй, единственная в за-

конодательстве, носит абстрактный характер и не

может быть определена по объективным критериям,

что создает массу трудностей в вопросе определения

размера компенсации [8].

Все люди разные. Есть люди с мобильной психи-

кой, устраивающие скандалы в магазинах и в транс-

порте. Они готовы идти до конца из-за ущемленного

самолюбия, порою даже по надуманным причинам.

пания или монополист конкретной отрасли всегда

ориентированы на эксплуатацию своего положения

и оказывают максимальное давление на своих контр-

агентов и конкурентов. В конечном счете, бремя

любых рыночных колебаний ложится на плечи

самой многочисленной и самой слабой категории —

потребителей.

Государство в лице своих органов несет бремя

борьбы по пресечению подобных образований, так

как это вопрос экономического благополучия стра-

ны в целом. На уровне не столь очевидном, не под-

дающемся выявлению по критериям антимонополь-

ного законодательства, где речь не идет о монопо-

лиях и картельных сговорах, но равенства сторон

по-прежнему нет, функцию удержания баланса сто-

рон экономических отношений выполняют специ-

альные частно-правовые институты. Притом, дости-

жение цели возможно лишь нетипичным для част-

ного права методом придания особого статуса участ-

нику экономических отношений.

Согласно определению, данному Федеральным

законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», потреби-

тель — это гражданин, имеющий намерение заказать

или приобрести, либо заказывающий, приобретаю-

щий или использующий товары (работы, услуги) ис-

ключительно для личных, семейных, домашних и

иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности. Ему противостоит пред-

приниматель.

Экономически заведомо сильной стороной, ко-

нечно, является последний, так как обладает боль-

шим опытом в конкретной области деятельности. В

свою очередь, лица, занимающиеся торговлей как

профессиональной деятельностью, часто делают это

лучше, чем производители. Объяснение этому про-

стое — сосредоточение материальных и трудовых

ресурсов для решения узкого числа задач эффектив-

нее распыления сил в условиях многозадачности. К

тому же, лицо либо учится на своих ошибках, либо

на чужих, но все равно учится. Чем уже спектр си-

стематически повторяющихся задач, тем эффектив-

нее они выполняются.

Получаемый опыт аккумулируется у конкрет-

ного человека — сотрудника компании. Он может

уволиться или перейти на другую должность, осла-

бив направление деятельности компании, лишив ее

своего опыта.
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привлечь к ответственности виновного, скорее всего,

повлечет еще больший моральный вред для потер-

певшего, так как присужденная сумма более похожа

на подачку.

Возможность возмещения морального вреда в

рамках Закона о защите прав потребителей пред-

ставляет собой лишь отдельный элемент, дополняю-

щий и без того широкий инструментарий привле-

чения предпринимателя к ответственности. Также

отчетливо прослеживается стремление законодателя

популяризировать дело борьбы с нерадивыми изго-

товителями (продавцами/поставщиками). Для этой

цели законодатель предусмотрел возможность по-

лучения такими «борцами» (общественными объ-

единениями потребителей, ассоциациями, союзами

и т.п.) штрафа в размере 50% от взысканной в судеб-

ном порядке суммы, в случаях отказа исполнения

требования потребителя в досудебном порядке

(своего рода гонорар успеха). Подобная санкция

применяется, невзирая на неограниченное право на

возмещение судебных издержек, при и так макси-

мально возможном доступе к правосудию, ввиду от-

сутствия государственной пошлины и специальных

правилах подсудности.

Завершая обсуждение положений законодатель-

ства, следует признать, что, несмотря на все префе-

ренции, иски о защите прав потребителей не носят

массового характера. Большинство конфликтов до

суда не доходит.

Еще одним гражданско-правовым инструментом,

призванным уравновесить баланс сторон договора,

является ст. 428 ГК РФ «Договор присоединения».

В ранее действовавшей редакции данной статьи

лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-

тельность, могло предъявить требование об измене-

нии условий договора или отказаться от договора в

целом со ссылкой на ст. 428 ГК РФ лишь в случае,

если было в силах доказать, что условия договора

были ей не известны. 

На данный момент ограничения сняты, и речь те-

перь идет не об утаивании или сокрытии в казуисти-

ческих ухищрениях отдельных условий договора, а

действительно о защите прав стороны, переговорная

позиция которой оказалась явно несостоятельна.

Так, п. 1 ст. 428 ГК РФ гласит, что договором

присоединения признается договор, условия кото-

рого определены одной из сторон в формулярах или

иных стандартных формах, и могли быть приняты

В противовес есть и спокойные, уравновешенные

люди, предпочитающие сглаживать углы и не иду-

щие на конфликт. Да и сами проблемы оцениваются

каждый раз по-разному. Как правильно установить

подлежащий возмещению моральный вред?

Действующая правовая доктрина единого эф-

фективного подхода не выработала [5]. Нет мето-

дики определения подлежащего возмещению вреда,

нет единого подхода к учету индивидуальных осо-

бенностей потерпевших. 

Верховный суд Российской Федерации, реализуя

одно из своих полномочий давать нижестоящим ин-

станциям разъяснения по сложным вопросам прак-

тики правоприменения, предложил судам опреде-

лять размер компенсации в зависимости от харак-

тера и объема причиненных истцу нравственных или

физических страданий, степени вины ответчика в

каждом конкретном случае, иных заслуживающих

внимания обстоятельств. Возмещение не может быть

поставлено в зависимость от размера удовлетворен-

ного иска, убытков и других материальных требова-

ний. При определении размера компенсации вреда

должны учитываться требования разумности и спра-

ведливости [3]. 

Подобные разъяснения Верховного суда Россий-

ской Федерации ясности не вносят. Гораздо боль-

шей наглядностью обладает практика Верховного

суда Российской Федерации по конкретным делам.

Так, по делу (определение Верховного суда Рос-

сийской Федерации по делу № 84-КГ17-6), не отно-

сящемуся к спору, регулируемому Законом о защите

прав потребителей, а проистекающему из уголов-

ного права, Верховный суд Российской Федерации

установил размер компенсации морального вреда,

подлежащей возмещению, человеку, незаконно со-

державшемуся под стражей в течении полутора лет

в размере 4,5 тыс. руб. Верховный суд Российской

Федерации оценил полтора года жизни конкретного

гражданина, незаконно помещенного под стражу,

как условия даже более худшие, чем это допускает

УИК Российской Федерации (данный факт установ-

лен в ходе рассмотрения дела первой инстанции) в

размере 4,5 тыс. руб.

С учетом же размера компенсации возникает во-

прос: нужен ли вообще такой институт, как возмеще-

ние морального вреда, если само понятие корреспон-

дирует к сугубо субъективной категории и не может

носить объективного характера? Напротив, попытка
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щенные ошибки путем обращения в суды — реше-

ние неверное.

Частный случай злоупотребления, в дополнение

к более общим ст.ст. 1, 10 ГК РФ, не лишен абстрак-

ции, которая и так переполняет нормы обязатель-

ственного права в части, посвященной порокам до-

говоров, и не приближает цель, на которую, в конеч-

ном счете, направлено все позитивное регулирова-

ние — правовой определенности. Напротив — отда-

ляет участников оборота от возможности объектив-

ного ожидания динамики правоотношения.

Конечно, в силу заигрывания законодателя с аб-

стракцией в нормотворчестве, неминуемо происхо-

дит обратная тенденция, о которой уже сказано вы-

ше — несовершенство судебной системы. Быть

может, есть судьи, готовые вникать в каждое кон-

кретное дело, выявлять сильную и слабую сторону,

исходя из опыта, воссоздавать ход переговоров, оце-

нивать возможности рынка и правильность действия

«слабого» в выборе контрагента. Особенно это ста-

новится заметно из разъяснений Верховного суда

Российской Федерации [6]. Так, судам предлагается,

при установлении возможности применения п. 2 

ст. 428 ГК РФ, оценивать фактическое соотношение

переговорных возможностей сторон и выяснять,

было ли присоединение к предложенным условиям

вынужденным, а также учитывать уровень профес-

сионализма сторон в соответствующей сфере, кон-

куренцию на соответствующем рынке, наличие у

присоединившейся стороны реальной возможности

вести переговоры или заключить аналогичный дого-

вор с третьими лицами на иных условиях и т.д.

Подобного рода дела и так не выглядят про-

стыми, так еще необходимо, чтобы истец, оказав-

шийся несостоятельным в переговорах, проявил чу-

деса в технике раскрытия доказательств в судебном

процессе обоснования своего требования, добился

признания иска обоснованным, взыскал судебные

издержки, и избежал действия условий договора, с

которыми ранее безоговорочно согласился, с учетом

п. 1 ст. 435 ГК РФ.

Для достижения данных целей необходимо не

только повысить профессиональный уровень судов,

а также ввести для коммерческих организаций обя-

занность подробно протоколировать и архивиро-

вать всю преддоговорную переписку, выверять и

многократно анализировать условия на предмет их

справедливости, обоснованности, ясности и т.п. В

другой стороной не иначе, как путем присоединения

к предложенному договору в целом.

Заключенный без всяких согласований его усло-

вий договор, являющийся исключительно плодом

творчества одной из сторон, а равно, и в случае, если

переговоры велись лишь номинально, без действи-

тельной цели изменения условий, может быть изме-

нен или расторгнут судом по требованию присое-

динившейся стороны.

Действительно, для крупных организаций, за-

ключающих ежедневно большое количество догово-

ров, привлечение квалифицированных специалистов

для заключения каждого договора повлечет несораз-

мерные издержки, что неминуемо отобразится на

стоимости товаров (услуг). В силу чего, в значитель-

ной степени, подобные договоры носят характер

формальности. Для обеих сторон главная цель — до-

стижение конечного экономического результата в

соответствии с предметом договора.

Неразумность и неосмотрительность потреби-

теля, редко читающего то, что он подписывает, не

должна стать причиной необоснованной выгоды

предпринимателей. Однако, в предпринимательской

сфере деятельности баланса переговорных позиций

достичь не просто.

Действительно, целью предпринимательской дея-

тельности является извлечение прибыли, т.е. деятель-

ность напрямую не связанная с вопросами удовле-

творения личных нужд, необходимых для нормаль-

ной жизнедеятельности и бытового благополучия.

Хотя в период эпохи потребления бывает всякое.

Уже давно в порядке вещей случаи, когда потреби-

тели приобретают товары не в следствии нужды, а,

так сказать, в развлекательных целях. Что говорить

о приобретении предметов роскоши, цена которых

вообще зачастую превосходит всякие разумные пре-

делы. Напротив, например, фермер, вкладывающий

последние средства в производство продукции, вы-

нужден пасть жертвой несправедливости, явившейся

следствием разницы переговорных позиций с компа-

нией-переработчиком сельскохозяйственной продук-

ции и вынужден соглашаться на невыгодные усло-

вия, чтобы продукция вообще не пропала. Все бла-

годаря тому, что законодатель не считает его, фер-

мера, нуждающимся в защите.

Да, предприниматели находятся в ситуации 

автономии воли и действуют за свой риск. Закры-

вать глаза на их неопытность и исправлять допу-
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результате истец сможет претендовать на изменение

условий договора, не являющихся существенными,

т. е. не относящимися к предмету договора и не по-

именованные как существенные в законе. В против-

ном случае речь может идти лишь о расторжении

договора в целом.
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данского кодекса РСФСР 1922 г. Однако, вскоре су-

дебная практика и отечественная доктрина отказа-

лись от нее. 

Выбор модели построения деликтной ответст-

венности имеет огромное практическое значение.

Концепция причинения существенно расширяет пре-

делы деликтной ответственности. Ответственность

при таком подходе возлагается за любые, в том чис-

ле и за случайные, действия. Установление принципа

причинения в качестве общего правила неверно как

с политико-правовой, так и практической точек зре-

ния. Идея перенесения риска за случай на деликвента

не согласуется с тем, что риск утраты какого-либо

блага всегда лежит на его обладателе как лице, из-

влекающем все преимущества из этого блага. Прин-

цип причинения также существенно ограничивает

свободу действий индивида. Недостатком теории яв-

ляется и тот факт, что ее сторонники развивают

идею о субъективизации иного условия деликтной

Впервые понятие вины как обязательного усло-

вия деликтной ответственности было сформулиро-

вано в римском праве. Формулы «за случай никто не

отвечает» и «случай остается на том, кого он пора-

жает» были основными заповедями римского права.

Рецепция римского права способствовала становле-

нию вины в качестве обязательного условия деликт-

ного причинения. Основной идеолог данной теории

О. Гирке указывал на сам факт ответственности. Од-

нако, в XIX в., благодаря промышленной револю-

ции, появилась концепции наличия вреда дос-

таточного для возложения ответственности, по-

скольку потерпевший более невиновен, чем причи-

нивший вред. Этическое оправдание сторонники

такого подхода усматривали в идее риска. В соответ-

ствии с данной идеей «всякий, кто действует должен

нести на себе риск за все случайные последствия

своей деятельности». Теория причинения доминиро-

вала в России в первые годы после введения Граж-
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В совокупности все вышеперечисленные аргу-

менты позволяют объяснить существующие исклю-

чения из принципа вины: безвиновная ответствен-

ность за незаконные действия органов дознания, пред-

варительного следствия, прокуратуры (ст. 1070 ГК

РФ) объясняется легко опровержимой презумпцией

вины деликвента, а также особой значимостью охра-

няемых благ. Ответственность за вред, причиненный

деятельностью, создающей повышенную опасность

для окружающих (ст. 1079 ГК РФ) и ответственность

за вред, причиненный вследствие недостатков товара,

работы или услуги (ст. 1095 ГК РФ) объясняется с

точки зрения теории риска. Видится также обосно-

ванной позиция В.Т. Смирнова и А.А. Собчака, со-

гласно которой ответственность за случай, как пра-

вило, должна сопровождаться введением обязатель-

ного страхования. 

При возложении деликтной ответственности за

случайное причинение вреда актуальным становится

вопрос разграничения непреодолимой силы как об-

стоятельства, освобождающего от ответственности,

и случая. Под непреодолимой силой в гражданском

праве понимается чрезвычайное и непредотвратимое

при данных условиях обстоятельство (п. 3 ст. 401 ГК

РФ). К обстоятельствам непреодолимой силы отно-

сятся, например, различные стихийные бедствия (зем-

летрясения, ураганы и т.д.), воздействовавшие на

источник повышенной опасности, который в резуль-

тате такого воздействия причинил кому-либо вред. С

этой точки зрения верным видится разграничение слу-

чая и непреодолимой силы, предложенной Э.Э. Пир-

вицом. Согласно его мнению, случай делает вред не-

отвратимым лишь вследствие невозможности предви-

дения вреда, т.е. извинительного недостатка познава-

тельных способностей человека, между тем как не-

преодолимая сила заключает в себе физическую не-

предотвратимость вреда. 

Отказ от принципа причинения в материальном

аспекте не исключает возможности его реализации в

процессе. Такой подход, закрепленный в п. 2 ст. 1064

ГК РФ, не только соответствует компенсационной

природе деликтного права (ввиду сложности доказы-

вания отсутствия вины возмещение вреда становится

общим правилом), но также учитывает тот факт, что

причинителю вреда, как лицу, совершившему деяние,

гораздо легче приводить доказательства своей неви-

новности, чем потерпевшему доказывать виновность

деликвента. 

ответственности — причинно-следственной связи,

необоснованно усложняя конструкцию деликтной

ответственности. 

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки

безвиновной ответственности в отдельных случаях

законодатель допускает возмещение вреда и при от-

сутствии вины. К таким случаям Гражданский кодекс

РФ относит ответственность за вред, причиненный

незаконными действиями органов дознания, предва-

рительного следствия, прокуратуры (ст. 1070 ГК РФ),

ответственность за вред, причиненный деятель-

ностью, создающей повышенную опасность для ок-

ружающих (ст. 1079 ГК РФ) и ответственность за

вред, причиненный вследствие недостатков товара,

работы или услуги (ст. 1095 ГК РФ). 

В отечественной доктрине взгляды на безвинов-

ную деликтную ответственность разделились. Одни

ученые, отрицая возможность возложения деликт-

ной ответственности при усеченном составе право-

нарушения, сводят подобные ситуации к обязан-

ности возмещения вреда, отклоняя ее квалифика-

цию в качестве деликтной ответственности. По мне-

нию других, ответственность по-прежнему основана

на принципе вины, однако к обязанному лицу

предъявляются более высокие требования. Верным

в данном случае видится позиция С.Н. Братуся. Со-

гласно его мнению, деликтное обязательство за слу-

чай не отличается от деликтной ответственности,

так как по-прежнему возможно применение меры

государственного принуждения, конституирующего

признака ответственности. Второй подход видится

также необоснованным, поскольку он сводит поня-

тие вины к фикции. 

В доктрине указывается на исключительный ха-

рактер безвиновной деликтной ответственности. При-

водятся следующие аргументы в ее пользу: 

¨ легко опровержимая презумпции вины делик-

вента; 

¨ повышенное значение превентивной функции

деликтной ответственности в ситуациях, когда при-

чинение вреда носит массовый характер; 

¨ концепция риска (риск как субъективная ка-

тегория предполагает сознательное допущение слу-

чайного результата в своей деятельности);

¨ возложение безвиновной ответственности за

деятельность, при которой профессиональный риск

входит в стоимость продукции, страховой характер

такой ответственности. 
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Таким образом, вина — это субъективное усло-

вие деликтной ответственности, в рамках которого

происходит оценка поведения деликвента с точки

зрения как объективных, так и субъективных крите-

риев. Существующая презумпция виновности пове-

дения причинителя вреда соответствует компенса-

ционной природе деликтной ответственности, по-

скольку перелагает риск невозможности доказывания

противоправного поведения причинителя вреда и его

субъективной вины с потерпевшего на деликвента.

Субъективная концепция вины способствует установ-

лению пределов деликтной ответственности, пос-

кольку возможно уменьшение компенсации за нару-

шение менее значимых благ (морального вреда, чисто

экономических убытков). Построение деликтной от-

ветственности по принципу причинения допускается

лишь в исключительных случаях, поскольку, по об-

щему правилу, риск утраты какого-либо блага всегда

лежит на его обладателе как лице, извлекающем все

преимущества из этого блага.
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устройств, а также коммуникационных сетей, в част-

ности сети Интернет.

Кроме того, В.Д. Зорькин приходит к выводу, что

«признавать и защищать цифровые права граждан от

всевозможных нарушений — задача государства. Од-

нако, существующее законодательство далеко не в

полной мере отвечает потребностям времени»1.

Для решения этой проблемы Президент РФ в рам-

ках программы «Цифровая экономика» поручил Пра-

вительству и ЦБ в срок до 1 июля 2018 г. внести изме-

нения в законодательство о регулировании цифровых

валют. В настоящий момент в Государственную Думу

внесены три законопроекта:

1. № 424632-7 «О внесении изменений в ч.ч. 1, 2 и

4 Гражданского кодекса РФ»;

2. № 419059-7 «О цифровых финансовых акти-

вах» (разработан Минфином РФ);

Развитие информационных технологий за два по-

следних десятилетия ведет к формированию новой,

так называемой цифровой реальности. Цифровые

технологии проникают в сложившиеся отношения и

институты, например, банковские операции в онлайн-

режиме, электронные библиотеки и т.д. Более того,

речь идет о создании новой реальности, не имеющей

аналогов в прежнем мире, — Интернет вещей, циф-

ровой экономики, криптовалюты.

Валерий Дмитриевич Зорькин, председатель Кон-

ституционного суда РФ, в своей статье, опубликован-

ной в Российской газете, отметил, что «зарождается

новое право, регулирующее отношения в контексте

мира цифр и искусственного интеллекта».

Цифровизация социальной жизни привела к по-

явлению ранее неизвестных, так называемых цифро-

вых прав. Под цифровыми правами понимаются пра-

ва людей на доступ, использование, создание и пуб-

ликацию цифровых произведений, на доступ и ис-

пользование компьютеров и иных электронных
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3. № 419090-7 «Об альтернативных способах при-

влечения инвестиций (краудфандинге)»2.

Данные проекты нормативно-правовых актов бес-

спорно носят инновационный характер. В них вводятся

такие понятия, как цифровая транзакция, цифровая за-

пись, реестр цифровых транзакций, майнинг, крипто-

валюта, токен, смарт-контракт.

«Несомненно, закрепляя базовые понятия в сфере

цифровой экономики, законопроект закладывает пра-

вовую основу для нового этапа развития нашего госу-

дарства», — заявил П. Крашенинников, председатель

Комитета Государственной думы по государственному

строительству и законодательству3.

Цифровые правоотношения осуществляются соот-

ветственно в цифровой среде. В первую очередь, это

глобальная сеть Интернет. Однако, эксперты уверены,

что данная сеть не может полноценно выполнять дан-

ную функцию не только по причине высокого риска

взлома, но и по причине невозможности обеспечения

должного уровня защиты интеллектуальных прав. На

смену Интернету должна прийти технология блокчейн.

Эксперты полагают, что блокчейн имеет огромный

потенциал для любого общества, бизнеса и человека в

частности и является следующим поколением Интер-

нет. В последние несколько десятилетий обществу был

известен только «Интернет информации». Например,

при отправке по электронной почте презентации или

текстового файла отправляется не сам оригинал, а ко-

пия. Когда доходит до таких ценностей, как деньги, фи-

нансовые активы, акции, облигации, бонусные баллы,

интеллектуальная собственность, музыка, то отправка

копий недопустима. В настоящее время в вопросе соз-

дания надежной экономики общество полностью пола-

гается на крупных посредников: банки, операторов

соцсетей, эмитентов кредитных карт и т.д. Эти посред-

ники занимаются построением и обслуживанием всей

рыночной деятельности от определения подлинности и

установления личности людей до создания документов

и делопроизводства. В целом они справляются, но на-

двигаются трудности. Во-первых, централизация: си-

стему-посредника можно взломать и это происходит

все чаще. Во-вторых, посредники исключают мил-

лионы людей из мировой экономики, например тех, у

кого недостаточно средств для открытия счета в банке.

В-третьих, они затормаживают весь процесс обмена:

электронная почта доходит до адресата за несколько

секунд в любую точку света, в то время как днями или

неделями перевод идет по банковской системе в одном

городе. Кроме того, посредники требуют оплаты своих

услуг от 10 до 20% за перевод денег в другую страну.

Основная идея технологии блокчейн представляет

собой ответ на вопрос: что если бы существовал не

только Интернет информации, но и Интернет ценно-

стей, работающий по принципу глобального распреде-

ленного реестра, работающего с миллионами компью-

теров и доступный каждому? Любые ценности, от денег

до музыки, могли бы храниться, перемещаться, обмени-

ваться и управляться без посредников в подобной сис-

теме. Технология такой системы и называется блокчейн.

Впервые в истории человечества люди могут дове-

рять друг другу и сотрудничать на равных. Такое дове-

рие базируется на сотрудничестве криптографии и

компьютерном коде. Принцип работы блокчейна сле-

дующий: все цифровые активы, от денег до музыки, не

собраны в одном месте, а распределены в глобальном

реестре с помощью криптографии высшего уровня.

Когда операция произведена, запись об этом появ-

ляется повсеместно на миллионах компьютеров в мире. 

Каждые десять минут в блокчейне появляется блок,

который содержит информацию о новых произведен-

ных операциях. И самое главное, что этот блок автома-

тически соединяется со всеми предыдущими, образуя

цепочку блоков. Блоки привязаны ко времени. И если

бы злоумышленник хотел взломать блок и заплатить

одними и теми же деньгами, ему потребовалось бы

взломать и все предыдущие блоки в цепочке и не на

одном компьютере, а на миллионах машин в одно и то

же время использующих высокоуровневое шифрование.

Эта система бесконечно надежнее. 

Возможности блокчейна очень велики, например:

1) защита права собственности; 2) заключение смарт-

контрактов; 3) осуществление денежных переводов

без посредников; 4) защита личных данных; 5) защита

интеллектуальной собственности. 

Очевидно, что цифровые технологии начинают

глубоко проникать во все сферы общественной жизни.

Право — не исключение. Следовательно, в современ-

ном мире возникают правоотношения в контексте

мира цифр. И задача общества и государства — при-

знавать, охранять и уважать такой новый, несколько

специфичный вид общественных отношений, равно как

и выделять цифровое право в отдельную отрасль.
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Несмотря на сохранение в современности право-

порядков, принципиально стоящих на недопустимо-

сти модификации сторонами исковой давности (к

числу которых относится и российский), институт со-

глашений об исковой давности можно считать меж-

дународным трендом последних десятилетий в разви-

тии гражданского права за рубежом. 

Обсуждение вопроса о потребности российского

права в ослаблении императивного режима правил

об исковой давности на страницах современной на-

учной литературы уже не раз приводило к выводу о

необходимости и полезности такой возможности,

по крайней мере, для предпринимателей в отноше-

ниях между собой. Предпримем попытку оценить

аргументы в пользу подобного решения с точки зре-

ния особенностей и потребностей значительной со-

ставляющей предпринимательского оборота — обо-

рота коммерческого. 

Сперва необходимо разобраться с причинами, с

которыми обычно связывают полное устранение до-

говорной свободы применительно к вопросам иско-

вой давности. Таковых (на основе изучения лите-

ратуры, официальных комментариев и редакцион-

ных материалов) нам удалось выявить три: 

1) исковая давность — институт, в котором есть

публичный интерес; 

2) экономически более сильная сторона отноше-

ний будет навязывать слабой невыгодный режим ис-

ковой давности, злоупотребляя договорной свободой; 

3) возможностью влиять на исковую давность вы-

мывается ее способность обеспечивать определен-

ность правоотношений. 

Первое объяснение, к которому принято отсы-

лать чаще всего, примечательно, в первую очередь,

тем, что очень трудно ему что-либо противопоста-

вить. Однако, отнюдь не потому, что оно расставляет
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тем или иным образом. Влиять на эти предпосылки

стороны вольны самыми разнообразными спосо-

бами: стороны могут создавать свои материальные

правоотношения, изменять их и прекращать в пре-

делах общих ограничений договорной свободы. По

этой причине не следует подмешивать к исковой дав-

ности публичный характер правового регулирова-

ния гражданского и арбитражного процесса.

С точки зрения второго объяснения (экономиче-

ски более сильная сторона отношений будет навязы-

вать слабой невыгодный режим исковой давности)

законодатель, устанавливая запрет заключения согла-

шений об исковой давности, принимает на себя роль

покровителя, заботливо опекающего интересы участ-

ников оборота от рисков возможных негативных по-

следствий вступления в указанные соглашения. 

Встает вопрос: все ли участники имущественного

оборота нуждаются в столь тотальном покровитель-

стве? Исследователи, как уже было ранее отмечено,

сходятся в том, что в отношениях между предприни-

мателями было бы уместно несколько приоткрыть

дверцы свободы договора применительно к вопро-

сам исковой давности. Связано это с тем, что пред-

принимательский оборот рассматривается в доктри-

не как поле свободной и равноправной экономиче-

ской борьбы, в рамках которой «недопустимо при-

бегать к различным юридическим способам защиты,

рассчитанным на поддержку слабости, неопытности,

легкомыслия». Именно эти соображения приводятся

в официальном комментарии к ст. 10.3 PICC, рассчи-

танной на регулирование коммерческих отношений,

в обоснование дозволения соглашений об исковой

давности. И этим же объясняется существование в

нашем гражданском законодательстве многочислен-

ных норм, несколько расширяющих свободу дого-

вора в отношениях «b2b» (business-to-business) по

сравнению со сделками с участием граждан. 

Описанную в предыдущем абзаце логику можно

проследить и в ряде правопорядков, где институт со-

глашений об изменении исковой давности не распро-

страняется на отношения с потребителем (ст. L137-1

Французского потребительского кодекса, ст. 22 За-

кона Онтарио об исковой давности, ст. 2524 Граж-

данского кодекса Румынии). 

Все сказанное, естественно, напрямую приме-

нимо к коммерческой деятельности как к частному

проявлению предпринимательства. Проблема, од-

нако, в том, что в контексте особенностей коммерче-

все точки над «и» пленяющей простотой идеи. Дело

в том, что отсылка к понятию публичного интереса,

в сущности, объяснением причин запрета соглашений

не является. Она попросту констатирует самоочевид-

ное: раз уж законодатель столь решительно выжигает

свободу договора применительно к вопросам давно-

сти, то, естественно, этим он выражает свою (публич-

ную, стало быть) заинтересованность в таком под-

ходе (не поспоришь). 

Действительная задача исследований о запрете

прямого договорного влияния на исковую давность

состоит в выяснении того, что именно составляет пре-

словутый публичный интерес. Именно на этот вопрос

отвечают второе и третье объяснение. Перед их непо-

средственным изучением уясним важный исходный

момент, касающийся «публичности» в исковой дав-

ности: некоторые исследователи обнаруживают ее в

«процессуальном значении данного института». 

По этому поводу надлежит сразу произвести раз-

граничение между собственно процессуальными от-

ношениями и отношениями материальными, пре-

допределяющими разрешение спора определенным

образом. Сроки, с упущением которых утрачиваются

права из процессуальных отношений, являются про-

цессуальными (например, право на апелляционное

обжалование). Исковая давность к таковым не отно-

сится, поскольку ею не ограничивается процессуаль-

ное право на предъявление иска, реализуемое пос-

редством принятия иска к рассмотрению (п. 1 ст. 199

ГК РФ). Исковой давностью ограничивается только

право на иск, что влечет за собой принятие судом ре-

шения об отказе в удовлетворении заявленных требо-

ваний. Дело обстояло абсолютно аналогичным обра-

зом и в советскую эпоху, несмотря на то, что послед-

ствия истечения срока давности применялись судом

по собственной инициативе. 

Вполне объяснимо, почему процессуальные сро-

ки носят императивный характер: строгие универ-

сальные для всех процессуальные правила необхо-

димы для того, чтобы организовать рассмотрение дел

максимально экономным образом как с точки зрения

времени, так и с точки зрения материальных затрат.

В этом прослеживается явный публичный интерес,

удовлетворение которого было бы практически не-

возможно, если бы стороны были вправе навязывать

суду свои процедурные правила.

Однако, исковая давность относится к числу ма-

териально-правовых предпосылок разрешения спора
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11. Bonell M.J. Limitation Periods. Chapter 31 //

Towards a European Civil Code. 4th ed., revised and

expanded. The Hague, 2010. P. 718. 
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ского оборота описанная черта правового регулиро-

вания предпринимательской деятельности незаметно

превращается в довольно убедительный аргумент

против допущения соглашений об исковой давности

между коммерсантами.
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Глобализационные процессы, происходящие се-
годня в мире, открыли широкие возможности не толь-
ко для общения и обмена информацией между отдель-
ными людьми, но и целыми народами. Кроме того,
усиливается обмен и перемещение трудовых ресурсов,
развивается туризм, а вместе с ним увеличиваются и
туристические потоки. Однако, еще одной характер-
ной чертой современного мира являются масштаб-
ные миграционные процессы, которые существенно
влияют на социально-экономическую, политическую,
культурную и даже криминогенную ситуацию.

Вместе с беженцами и мигрантами, людьми, кото-
рые ищут лучшей жизни в новой стране, переселяются
и криминальные элементы, намеревающиеся продол-
жить преступную деятельность на новом месте. При
этом они, как правило, объединяются в группы, нала-
живают внутренние и внешние коммуникации и дей-
ствуют сообща. 

Проблема этнической преступности сегодня яв-
ляется актуальной и чрезвычайно обсуждаемой как
в СМИ, так и в обществе в целом не только в США
или Европе, но и в России.

Этническая преступность, будучи многосложным
и комплексным социальным явлением, сегодня, на

наш взгляд, недостаточно изучена как в целом, так в
частности и юридической наукой, что порождает мно-
гочисленные споры и расхождения в трактовке самого
понятия «этническая преступность». В этом смысле не-
обходимы: осмысление рассматриваемого явления
как одного из источников угрозы национальной без-
опасности России, выработка единых подходов к его
пониманию, разработка действенных методов и спо-
собов противодействия ему. Отметим, что преступная
группировка для того, чтобы считаться этнической,
не обязательно должна состоять исключительно из
представителей одной национальности или этноса,
поскольку этническую принадлежность той или иной
группировки определяют те, кто занимают в них ли-
дирующие позиции. В настоящее время этническая
преступность распространена практически во всех ре-
гионах России, однако наиболее ярко она выражена
в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Как правило, такие группировки состоят из выходцев
из бывших советских республик, некоторых африкан-
ских и азиатских государств. Некоторые специалисты
также сюда относят и выходцев из регионов Север-
ного Кавказа, что зачастую вызывает оживленные и
неоднозначные дискуссии относительно толкования
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сущности этнической преступности. В экспертном со-
обществе бытует мнение о том, что одной из главных
причин возникновения этнической преступности яв-
ляется изолированность этнического меньшинства от
местного населения. Значительное большинство миг-
рантов прибывает с целью заработка и, таким обра-
зом, обеспечения своих семей. Однако нередко корен-
ное население принимает таких «гостей» недоброже-
лательно, с презрением и недоверием, что порой ста-
новится причиной конфликтов. Представители этни-
ческих меньшинств в целях обеспечения собственной
безопасности объединяются, ведут совместный быт и,
несмотря на некоторую вынужденную изолирован-
ность, при этом продолжают трудиться и стараются не
нарушать местные законы. Но немало и тех лиц, кото-
рые, желая быстро незаконно обогатиться, совершить
акт мести или следуя иным побудительным мотивам,
создают организованные преступные группы. Такие
действия со стороны приезжего населения вызывают
острое массовое недовольство коренных жителей и по-
рождают межнациональную напряженность. Отдель-
но следует отметить мнение ряда специалистов, кото-
рые утверждают, что этническая преступность как со-
циальное явление в Российской Федерации отсутст-
вует и необходимо говорить исключительно о крими-
нальной деятельности этнических преступных групп,
характерными признаками которых являются: 

¨ общность, сформированная на основе нацио-
нальной принадлежности;

¨ структурированность (наличие строгой иерархии
и уровней управления, жесткая система подчинения);

¨ преступная деятельность, как правило, осущест-
вляется в конкретной сфере экономики на конкретной
территории (субъекте РФ, регионе);

¨ закрытость (наличие коррумпированных связей
во властных структурах).

Этническая преступность как негативное социаль-
ное явление складывается, по мнению автора, в пер-
вую очередь из индивидуальных противоправных
деяний. При этом морально-нравственные проступки
в данном случае не учитываются. В качестве характер-
ных черт этнической преступности можно выделить
целый ряд количественных и качественных показате-
лей, уяснение и осмысление которых является суще-
ственным обстоятельством для определения сущности
рассматриваемого в настоящей статье явления. 

1. Количественные: реальное состояние, уровень
и динамика этнической преступности.

2. Качественные: структура, характер и террито-
риальное распределение этнической преступности.

Чтобы иметь реальное представление о состоянии
и масштабах этнической преступности, необходимо
знать абсолютные показатели уголовной статистики, в
частности: количество совершенных преступлений (за-
регистрированных, в том числе нераскрытых), а также
количество выявленных лиц, которые совершили пре-

ступления. Важно иметь точную информацию и об от-
носительных показателях, которые позволят устано-
вить число преступлений, совершенных за определен-
ный период времени, виды преступлений и территорию,
на которых они были совершены. Понимание того,
какое количество и какие виды преступлений были со-
вершены иностранными гражданами на территории
России, позволяет оценить уровень этнической преступ-
ности как в целом по стране, так и в отдельном ее регио-
не. Необходимо лишь установить удельный вес таких
преступлений в общей массе всех совершенных пре-
ступлений. Анализ количества преступлений, совер-
шенных в РФ иностранными гражданами в период с
2010 по 2016 гг., показывает, что удельный вес таких
преступлений в общей массе, как правило, не превы-
шает 2%. Максимальные показатели были зафиксиро-
ваны в 2013 г. и составили 2,12%. При этом удельный
вес преступлений, совершенных гражданами СНГ, еще
меньше, и максимальные показатели также были уста-
новлены в 2013 г. — 1,82%. Несмотря, на первый взгляд,
кажущиеся незначительными показатели, полагаем,
что рассматриваемое явление имеет серьезное влияние
на уровень национальной безопасности РФ, тем более,
что все чаще становятся слышны случаи о совершении
действий экстремистской направленности и конфлик-
тах, возникших на почве межнациональной розни.

В заключение статьи на основании проведенного
анализа представляется возможным сделать несколько
выводов.

1. Наиболее высокий уровень этнической преступ-
ности в целом по России зафиксирован в Москве, Мос-
ковской области и Санкт-Петербурге, что объясняется
экономическим благосостоянием указанных регионов,
притягивающим все большее количество мигрантов. В
этой связи властям названных субъектов РФ, а также
руководителям правоохранительных органов данных
регионов необходимо постоянно вырабатывать новые
универсальные механизмы противодействия преступ-
ной деятельности различных этнических групп.

2. Граждане Содружества Независимых Государств
совершают более 90% преступлений из общего числа
преступлений, совершаемых иностранными гражда-
нами на территории РФ. К примеру, граждане КНР в
рамках данной статистики совершают не более 1% пре-
ступлений (контрабанда, нарушение государственной
границы России, налоговые преступления, незаконная
предпринимательская деятельность и др.).

3. Важнейшей задачей государства в свете освещен-
ных в настоящей статье проблем является усиление
контроля над потоками мигрантов, совершенствова-
ние миграционного законодательства, адаптация миг-
рантов и ознакомление их с правилами, традициями и
условиями жизни в российском обществе, осуществле-
ние особого контроля над религиозными и обществен-
ными организациями, деятельность которых так или
иначе связана с мигрантами. 
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взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

В свою очередь, страховая деятельность (или страхо-

вое дело) — это сфера деятельности страховщиков по

страхованию, перестрахованию, взаимному страхо-

ванию, а также страховых брокеров по оказанию

услуг, связанных со страхованием, с перестрахова-

нием [1]. Сущность страхования состоит в создании

страховых фондов за счет взносов заинтересованных

в страховании сторон и предназначенных для возме-

щения ущерба. Поскольку возможный ущерб носит

вероятностный характер (страховой риск), то про-

исходит перераспределение страхового фонда как в

пространстве, так и во времени. Можно сказать, что

возмещение ущерба у пострадавших лиц происходит

за счет взносов всех, кто участвовал в формировании

этих страховых фондов. Сущность страхования про-

является в его функциях:

а) рисковая функция страхования — защита от

рисков (случайных событий, ведущих к потерям);

б) инвестиционная функция страхования — за счет

страховых резервов (временно свободных средств

С развитием в России страхового дела, направ-

ленного на защиту имущественных интересов, фор-

мирование страховых фондов, повышение стабиль-

ности, снижение финансовых рисков, развиваются и

совершенствуются различные способы обмана отно-

сительно наступления страхового случая, размера

страхового возмещения с целью его незаконного по-

лучения, тем самым нанося ущерб как физическим и

юридическим лицам, так и государству в целом.

Мошенничество в сфере страхования — специ-

альный вид мошенничества. Чтобы проанализиро-

вать состав данного преступления, рассмотрим поня-

тие «страхование». Согласно ст. 2 Закона РФ от 

27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхо-

вого дела в Российской Федерации», страхование —

отношения по защите интересов физических и юри-

дических лиц, Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований

при наступлении определенных страховых случаев за

счет денежных фондов, формируемых страховщи-

ками из уплаченных страховых премий (страховых
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искаженных или ложных сведений, поддельных доку-

ментов и в иных действиях, направленных на введе-

ние потерпевшего в заблуждение. Обман в пассивной

форме — это сокрытие фактов/намеренное умолча-

ние о них с целью хищения чужих средств. В боль-

шинстве случаев обман подкрепляется предоставле-

нием поддельных документов. 

Особенностью мошенничества в сфере страхова-

ния является то, что субъектом преступления могут

быть различные стороны общественных отношений

в сфере страхования — представители страховой ор-

ганизации, страхователи, застрахованные лица, вы-

годоприобретатели. 

Мошенничество в сфере страхования считается

оконченным с момента получения страхователем или

иным лицом денежных средств, не обусловленных до-

говором страхования, а также приобретения им пра-

ва на распоряжение такими денежными средствами.

Сам по себе факт предоставления страхователем

страховщику заведомо ложных / недостоверных све-

дений в зависимости от обстоятельств дела может со-

держать признаки приготовления к мошенничеству в

сфере страхования или покушения на совершение

данного преступления.

Самые распространенные способы совершения

мошенничества в сфере страхования зависят от об-

стоятельств его совершения. Если субъектом дан-

ного преступления выступают страховщики в лице

сотрудников страховых организаций, то могут иметь

место следующие деяния:

а) незаконные действия при оформлении страхо-

вого полиса (искажение либо умолчание об усло-

виях/параметрах договора, которые влияют на итого-

вую выплату; продажа страховых полисов лицами, ко-

торые не имеют для этого необходимого разрешения

либо продажа полисов от имени страховых организа-

ций, деятельность которых была уже прекращена);

б) хищение денежных средств у лица, обративше-

гося в страховую организацию, в качестве «платы»

за какую-либо услугу;

в) создание фирм-однодневок, которые выплачи-

вают страховые выплаты для постоянного роста

привлекаемых клиентов: накопив достаточное коли-

чество средств, такая фирма юридически перестает

существовать.

В случае же, если субъектом преступления является

страхователь, то возможны следующие способы совер-

шения мошенничества в сфере страхования:

страховых фондов) происходит финансирование эко-

номики: страховые организации накапливают у себя

большие суммы денежных средств, которые предна-

значены на возмещение ущерба, но до тех пор, пока

не наступил страховой случай, они могут быть вре-

менно инвестированы в различные ценные бумаги,

недвижимость и др.;

в) предупредительная функция страхования —

уменьшение страховых рисков;

г) сберегательная функция — накопление страхо-

вых сумм по договорам страхования. Основопола-

гающее значение в страховом деле имеют принципы

эквивалентности и случайности. Принцип эквива-

лентности означает равновесие между доходами

страховой организации и ее расходами (риск угро-

жает многим лицам, но лишь немногие из них дей-

ствительно затрагиваются страховыми случаями,

выплаты по страховым случаям покрываются за счет

взносов многих страхователей, избежавших данного

риска). Принцип случайности выражается в страхо-

вании только вероятных и случайных событий (пред-

намеренные действия не страхуются) [2, с. 136–140].

Мошенничество в сфере страхования — это хи-

щение чужого имущества путем обмана относитель-

но наступления страхового случая/размера страхо-

вого возмещения, подлежащего выплате в соответ-

ствии с законом либо договором страхователю или

иному лицу. Согласно ФЗ 4015-1, страховой слу-

чай — это совершившееся событие, предусмотренное

договором страхования или законом, с наступлением

которого возникает обязанность страховщика про-

извести страховую выплату страхователю, застрахо-

ванному лицу, выгодоприобретателю или иным

третьим лицам. А согласно п. 3 ст. 10 Закона «Об ор-

ганизации страхового дела в РФ» страховое возме-

щение (страховая выплата) — денежная сумма,

которая выплачивается страховщиком страховате-

лю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю

при наступлении страхового случая и определяется

по закону или договору страхования.

Объективные признаки мошенничества в сфере

страхования состоят в хищении чужого имущества

путем обмана относительно наступления страхового

случая/размера страхового возмещения, подлежа-

щего выплате в соответствии с законом либо догово-

ром страхователю или иному лицу. При этом обман

может быть активным или пассивным. Обман в ак-

тивной форме может выражаться в предоставлении
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Если подделанный официальный документ по

независящим от виновного обстоятельствам не был

использован, содеянное квалифицируется как при-

готовление к мошенничеству в сфере страхования.

Если субъект преступления изготовил поддель-

ный документ с целью мошенничества в сфере стра-

хования, использовал его с этой целью, однако по

независящим от него обстоятельствам не смог при-

обрести право на чужое имущество, содеянное квали-

фицируется как совокупность преступлений, пре-

дусмотренных ч. 1 ст. 327, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и,

в зависимости от обстоятельств конкретного дела, со-

ответствующей частью ст. 159.5 УК РФ.

Мошенничество в сфере страхования, совершен-

ное с использованием изготовленного другим лицом

поддельного официального документа, полностью

охватывается составом преступления, предусмотрен-

ного статьей, и не требует дополнительной квалифи-

кации по ст. 327 УК РФ.

Литература

1. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от

31 декабря 2017 г.) «Об организации страхового дела

в Российской Федерации» // Российская газета. 1993,

12 янв.; Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 56.

2. Маслов В.А. К вопросу об объекте и предмете

мошенничества в сфере страхования // Вестник Том-

ского государственного университета. 2015. № 396.

С. 136–140.

3. Кадников Б.Н. К вопросу об ответственности

за мошенничества в сфере страхования // Общество

и право. 2017. № 3(61). С. 40–45.

References

1. Zakon RF ot 27 noyabrya 1992 g. № 4015-1 (red.

ot 31 dekabrya 2017 g.) «Ob organizatsii strakhovogo

dela v Rossiyskoy Federatsii» // Rossiyskaya gazeta. 1993,

12 yanv.; Vedomosti SND i VS RF. 1993. № 2. St. 56.

2. Maslov V.A. K voprosu ob ob’yekte i predmete mo-

shennichestva v sfere strakhovaniya // Vestnik Tomskogo

gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 396. S. 136–140.

3. Kadnikov B.N. K voprosu ob otvetstvennosti za

moshennichestva v sfere strakhovaniya // Obshchestvo i

pravo. 2017. № 3(61). S. 40–45.

а) преднамеренное завышение стоимости стра-

хуемого объекта для получения более высокой вы-

платы при наступлении страхового случая;

б) повторное страхование, т.е. страхование од-

ного и того же объекта в нескольких страховых ор-

ганизациях;

в) инсценировка страховых случаев (чаще всего

встречается в сфере страхования имущества, ипотеч-

ного и автострахования);

г) обращение в страховую организацию для за-

ключения договора страхования после наступления

«страхового» случая [2, с. 136–140]. 

Самый распространенный вид мошенничества в

сфере страхования — мошенничество в сфере авто-

страхования и способы его совершения:

а) инсценировка дорожно-транспортного про-

исшествия или угона автомобиля и незаконное полу-

чение выплаты по КАСКО или заключение договора

страхования после уже совершившегося ДТП/угона

автомобиля;

б) покупка поддельных/утерянных/недействи-

тельных страховых полисов; в) сговор с сотрудни-

ками автосервиса (передача в страховую органи-

зацию завышенных сведений о стоимости ремонта и

комплектующих) [3, с. 40–45]. 

Что касается квалифицирующих признаков мо-

шенничества в сфере страхования, то выделяются та-

кие, как: совершенное группой лиц по предваритель-

ному сговору, с причинением значительного ущерба

гражданину (который определяется с учетом имуще-

ственного положения гражданина, но не может со-

ставлять менее пяти тысяч рублей). В качестве особо

квалифицирующих признаков данного состава пре-

ступления законодатель определяет: использование

своего служебного положения, крупный размер (стои-

мость имущества, превышающая 1 млн 500 тыс. руб.),

совершение организованной группой либо в особо

крупном размере (более 6 млн руб.).

Мошенничество в сфере страхования, совершен-

ное с использованием подделанного этим лицом

официального документа, предоставляющего права,

квалифицируется как совокупность преступлений,

предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствую-

щей частью ст. 159.5 УК РФ.
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распространение пропаганды идей терроризма,  что

определяет современный терроризм как серьезную

проблему для всего мирового сообщества. Это об-

условлено возрастающей террористической актив-

ностью в мире, увеличением количества преступ-

лений, совершаемых на почве национальной, рели-

гиозной, политической и иной ненависти и вражды.

Также настораживают неблагоприятные тенденции

расширения географии и масштабов терроризма,

факты организованного вовлечения в террористи-

ческую деятельность все большего числа людей.

При этом преступления террористической направ-

Современная преступность и ее различные фор-

мы являются серьезной проблемой для предупреди-

тельной и правоприменительной деятельности. Для

разрешения вопросов эффективного противодей-

ствия преступности необходимо учитывать совре-

менные реалии в развитии как преступности в целом,

так и правовые возможности воздействия на нее.

Этот процесс значительно осложняется продолжаю-

щейся консолидацией и саморазвитием организо-

ванных форм преступности, что способствуют кри-

минализации многих сфер жизнедеятельности обще-

ства. Особую «остроту» этому «процессу» придает
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1 Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации (утв. указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683) // СЗ РФ. 2016. № 1 (Ч. II). Ст. 212.
2 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 г. (утв. Президентом РФ 28 ноября 2014 г. 
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3 Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ
в 2017 г. // URL://https://www.discred.ru/news/vystuplenie_vladi-
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4 Декларация о мерах по ликвидации международного тер-
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ральной Ассамблеи ООН) // Действующее международное
право. 1997. Т. 3. С. 90–94.
5 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) // СЗ РФ. 2003.
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ленности, являющиеся крайними проявлениями экс-

тремизма, характеризуются повышенным уровнем

общественной опасности и тенденциями к росту

своего числа и расширению социальных послед-

ствий, а равно к усложнению причинного комплекса

и механизма их осуществления, типичным элемен-

том которого становится использование электрон-

ных или информационно-телекоммуникационных

сетей [1, с. 3–4]. 

Не случайно в Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации говорится о не-

обходимости повышения эффективности мер про-

тиводействия терроризму, в том числе распростра-

нению присущей ему идеологии с использованием

возможностей современных информационных и

коммуникационных технологий1. В Стратегии про-

тиводействия экстремизму в Российской Федерации

до 2025 г.2 (п.п. 12 и 13) подчеркивается, что инфор-

мационно-телекоммуникационные сети, включая

сеть Интернет, стали основным средством коммуни-

кации для экстремистских и террористических орга-

низаций, используемым ими для вовлечения в эти

формирования новых членов, координации их кри-

минальной деятельности и распространения идеоло-

гии терроризма и т.д. [3]. Президентом Российской

Федерации Владимиром Владимировичем Путиным

особо подчеркнута необходимость превентивных

мер в области противодействия терроризму, в связи

с чем необходимо не только «…активно выявлять и

блокировать деятельность террористических групп,

ликвидировать их финансовую базу, пресекать дея-

тельность эмиссаров из-за рубежа…», но и миними-

зировать «их подрывную деятельность в Интернете,

учитывать при этом российский и международный

опыт в этой сфере»3. Конституционный Суд Россий-

ской Федерации в своих определениях указывает,

что УК РФ призван обеспечивать реализацию поло-

жений конституционного и международного права.

Все это говорит о том, что положения отдельных

международно-правовых актов имеют существенное

значение для характеристики уголовно-правовых

особенностей преступлений террористической на-

правленности, совершаемых различными способами.

Так, в п. 2 Декларации Организации Объединен-

ных Наций о мерах по ликвидации международного

терроризма4 указано, что акты, методы и практика

терроризма грубо пренебрегают целями и принци-

пами ООН и могут посягать на международный мир

и безопасность, угрожать дружественным отноше-

ниям между странами, создавать препятствия для

международного сотрудничества, подрывать права

человека, основные свободы и демократические ос-

новы общества. 

Данное положение обозначает повышенную об-

щественную опасность и подчеркивает особенность

объекта преступлений террористической направлен-

ности, который может включать в себя различные

общественные отношения, в том числе и обеспечи-

вающие мир и безопасность человечества. В таком

случае эти деяния приобретают статус преступлений

международного характера, причем это может быть

любое посягательство данной группы, а не только

нападение на учреждения и лиц, пользующихся меж-

дународной защитой [4, с. 10–16].

В п. 4 и подп. «е» п. 5 данной Декларации ООН

указаны такие обязанности государств–членов, как

воздерживаться от того, чтобы попустительство-

вать или поощрять деятельность, направленную на

совершение терактов, предпринимать все необходи-

мые шаги к реализации на практике международ-

ных конвенций о борьбе с терроризмом, в том числе

привести национальное законодательство в соответ-

ствие с ними.

В ст. 3 Шанхайской конвенции о борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом и экстремизмом5 также обя-

зывает участвующие в ней государства принимать

меры, включая национальное законодательство, для

того, чтобы терроризм, сепаратизм и экстремизм ни

при каких обстоятельствах не подлежали оправда-

нию на основе исключительно политического, фило-

софского, идеологического, расового, этнического,

религиозного либо иного аналогичного характера и

были наказуемы с учетом степени их тяжести.
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В ст. 5 Конвенции Совета Европы о предупреж-

дении терроризма6, закреплено, что стороны прини-

мают необходимые меры для признания публичного

подстрекательства к совершению террористического

преступления, когда оно совершается незаконно и

умышленно, уголовно наказуемым деянием в рамках

своего национального законодательства [6, с. 1061].

В этой Конвенции под публичным подстрека-

тельством к совершению террористического пре-

ступления понимаются действия по распростране-

нию либо иному представлению какого-либо обра-

щения к общественности, направленного на побуж-

дение к осуществлению данного преступления, если

такое поведение, вне независимо от того, пропаган-

дирует оно непосредственно террористические пре-

ступления, создает опасность совершения одного

или нескольких из них.

В российском уголовном законе данное между-

народно-правовое положение было воспринято по-

средством введения в Особенную часть Уголовного

кодекса Российской Федерации ст. 2052 об ответст-

венности за публичные призывы к осуществлению

террористической деятельности или публичное оп-

равдание терроризма. В этой норме криминализиро-

вано такое обращение к широкому, неограничен-

ному кругу лиц, которое хотя и не склоняет их к

совершению конкретного преступления террористи-

ческой направленности, однако определенным обра-

зом воздействует на их мотивационную сферу,

создавая тем самым опасность совершения одного

или нескольких уголовно наказуемых деяний данной

направленности. Если же говорить о склонении к

конкретным преступлениям, которое осуществляет-

ся в отношении определенных лиц и не обязательно

публично, то соответствующее поведение изначаль-

но запрещено Уголовным кодексом Российской Фе-

дерации, поскольку оно представляет собой такой

вид соучастия в преступлении, как подстрекатель-

ство к его совершению [5, с. 21–25].

В ст. 6 Конвенции Совета Европы о предупреж-

дении терроризма приводится определение понятия

вербовки террористов, раскрываемое через действия

по привлечению кого-либо к осуществлению или уча-

стию в осуществлении террористического преступле-

ния либо к присоединению к какому-либо объеди-

нению (группе) для содействия совершению этим объ-

единением (группой) одного или более террористиче-

ских преступлений.

По Уголовному кодексу Российской Федерации

вербовка или иное вовлечение других лиц в совер-

шение преступлений террористической направлен-

ности может содержать состав содействия терро-

ристической деятельности (ч.ч. 1, 11 или 2 ст. 2051 УК

РФ), а вовлечение в совершение акта международ-

ного терроризма — состав преступления, пред-

усмотренный ст. 361 УК РФ. Представляется, что

термин «вербовка», рекомендованный Европейской

конвенцией, в составах преступлений, предусмот-

ренных ч.ч. 1 и 2 ст. 2051 УК РФ, приобрел несколь-

ко отличающуюся смысловую нагрузку, поскольку

обозначается в них как разновидность деяния, охва-

тываемого термином «вовлечение», также содержа-

щимся в данной уголовно-правовой норме. 

Между тем вербовка, как это вытекает из ст. 6

рассматриваемой Конвенции, не связана с подстре-

кательством к преступлению, проявляющимся имен-

но в вовлечении кого-либо в преступную деятель-

ность, т.е. побуждении к этому. Вербовка, на наш

взгляд, ориентирована на тех лиц, которые уже

имеют умысел на участие в террористической дея-

тельности, и в их отношении совершаются действия,

которые можно признать сходными с наймом для

осуществления такой противоправной деятельности.

В Дополнительном протоколе к данной Конвен-

ции7, подписанном Россией 15 июля 2017 г.8, в част-

ности, регламентированы положения, касающиеся

введения в национальное законодательство госу-

дарств-участников этого Протокола уголовно-пра-

вовых запретов, касающихся следующих деяний:

1) участие в объединении или группе в целях со-

вершения либо способствования совершению одного

или нескольких террористических преступлений

таким объединением или группой (ст. 2);

2) подготовка террористов, понимаемая как ин-

структирование, в том числе получение знаний либо

практических навыков от другого лица относительно

вопросов изготовления или использования взрывча-



9 Проект Федерального закона «О ратификации Дополнитель-
ного протокола к Конвенции Совета Европы о предупрежде-
нии терроризма» // URL://http://www.mid.ru/ru/activity/legisla-
tion_documents
10 Международная конвенция о борьбе с захватом заложни-
ков (Нью-Йорк, 17 декабря 1979 г.) // Сборник международ-
ных договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989. С. 99–105.
11 Международная конвенция о борьбе с бомбовым терро-
ризмом (Нью-Йорк 15 декабря 1997 г.) // СЗ РФ. 2001. № 35.
Ст. 3513.
12 Международная конвенция о борьбе с финансированием тер-
роризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 г.) // URL://http://www.un.-
org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml
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тых веществ, огнестрельного или иного оружия, ядо-

витых или вредных веществ либо относительно во-

просов использования других определенных методов

или приемов с целью совершения или содействия со-

вершению террористического преступления (ст. 3);

3) поездка в другое государство в целях совер-

шения террористического преступления (ст. 4);

4) финансирование указанной выше поездки 

(ст. 5);

5) организация таких поездок или иное содей-

ствие таковым (ст. 6).

Отметим, что положения, содержащиеся в ст.ст. 2

и 3 Дополнительного протокола к Конвенции Со-

вета Европы о предупреждении терроризма, в кото-

рых указывается необходимость криминализации

участия в объединении или группе в целях терро-

ризма, а также прохождения террористической под-

готовки, учтены в ст.ст. 2053, 2054 и 2055 Уголовного

кодекса Российской Федерации об ответственности

за прохождение обучения в целях осуществления

террористической деятельности, организацию тер-

рористического сообщества и участие в нем, орга-

низацию деятельности террористической организа-

ции и участие в деятельности террористической ор-

ганизации.

Относительно необходимости установления уго-

ловной ответственности за осуществление поездки

в другое государство в целях совершения террори-

стического преступления Российская Федерация,

при подписании Дополнительного протокола, вы-

ступила с заявлением, в котором указала, что со-

гласно Уголовному кодексу Российской Федерации

действия, предусмотренные ст. 4 Дополнительного

протокола, продолжат рассматриваться как приго-

товление к определенному преступлению террори-

стической направленности или покушение на него и

в этом качестве повлекут за собой уголовную ответ-

ственность.

Применительно к вопросу о необходимости кри-

минализации таких действий, как финансирование

указанных поездок, их организация и иное содей-

ствие им, предусмотренных ст.ст. 5 и 6 Дополнитель-

ного протокола, в пояснительной записке к проекту

федерального закона «О ратификации Дополнитель-

ного протокола к Конвенции Совета Европы о пред-

упреждении терроризма»9 указывается на целесооб-

разность формулирования дополнительного заявле-

ния о том, что финансирование поездки за границу

в целях терроризма (ст. 5 Дополнительного прото-

кола) и организация или содействие каким-либо

иным способом поездке за границу в целях терро-

ризма (ст. 6 Дополнительного протокола) влекут от-

ветственность в Российской Федерации как за со-

участие в приготовлении или покушении на соверше-

ние преступления террористической направленности. 

Поддерживая целесообразность такого дополни-

тельного заявления, полагаем возможным обратить

внимание на то, что финансирование поездок в дру-

гое государство в целях совершения террористиче-

ских преступлений, их организация или иное со-

действие им могут содержать признаки составов пре-

ступлений, предусмотренных ст. 2051 Уголовного ко-

декса Российской Федерации об ответственности за

содействие террористической деятельности.

Отметим, что вопросы противодействия регла-

ментированы и в других международно-правовых

актах: в Международной конвенция о борьбе с за-

хватом заложников10, Международной конвенции о

борьбе с бомбовым терроризмом11, Международной

конвенции о борьбе с финансированием террориз-

ма12 и др. В данных документах подчеркивается не-

допустимость оправдания терроризма какими-либо

обстоятельствами или основаниями, а также не-

обходимость обеспечения неотвратимости уголов-

ной ответственности лиц, виновных в совершении

террористических преступлений [2, с. 30].

Все вышеотмеченное говорит о том, что законо-

дательство о противодействии терроризму, в том

числе уголовный закон, сегодня весьма динамично,

о чем свидетельствуют изменения, внесенные в пра-

вовую основу противодействия террористической

деятельности. При этом такие изменения, как пра-

вило, учитывают или основываются на норматив-

ных правовых актах международного уровня,

принимаемых в Организации Объединенных Наций

и на уровне Евросоюза, а международно-правовая
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характеристика террористической деятельности вы-

ступает одним из главных критериев (оснований)

криминализации различных ее видов.
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Массовые беспорядки представляют собой ком-

плексное явление, включающее сочетание различ-

ных общественно опасных действий, осуществляе-

мых большими группами людей, прежде всего, на-

сильственного характера, в совокупности угрожаю-

щих основам общественной безопасности и способ-

ных дестабилизировать деятельность органов вла-

сти, учреждений и других организаций, а также на-

рушить общественный порядок на значительных

территориях [2; 4]. 

Внешне массовые беспорядки кажутся возникаю-

щими спонтанно, тем более, что они проявляются во

множественности, казалось бы, никак не связанных

и не управляемых никем деяний (насилие, погромы,

поджоги, уничтожение имущества, применение ору-

жия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляю-

щих и иных веществ, опасных для окружающих,

оказание вооруженного сопротивления сотрудникам

полиции или иным представителям власти). Однако,

изучение судебной практики и результатов опро-

са 115 представителей подразделений полиции по

охране общественного порядка говорит об обрат-

ном. По мнению 97 (84,34%) опрошенных респонден-

тов, в подавляющем большинстве случаев массовые

беспорядки носят заранее спланированный, органи-

зованный характер.
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Повышенный уровень общественной опасности

и масштабность массовых беспорядков обусловли-

вают необходимость выработки и постоянного со-

вершенствования эффективных мер противодейст-

вия таковым, в первую очередь упреждающего, пре-

вентивного характера, учитывающих отмеченный

выше очевидный или скрытый организованный ха-

рактер данных преступлений, в том числе основан-

ный на использовании информационно-коммуни-

кационных технологий, являющихся атрибутом эпо-

хи информационного общества1.

Об угрозах, исходящих от использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в прес-

тупных целях, говорится в Стратегии национальной

безопасности2. в том числе необходимо учитывать,

что такие технологии могут применяться при приго-

товлении к массовым беспорядкам, для обучения их

участников, организации массовых беспорядков,

призывов к ним и управления таковыми. При этом

научный и практический интерес вызывает выделе-

ние и раскрытие криминологических и уголовно-пра-

вовых особенностей массовых беспорядков, совер-

шаемых с использованием сети Интернет и иных ин-

формационно-коммуникационных технологий.

С течением времени наметилась устойчивая тен-

денция активного использования широких возмож-

ностей информационно-коммуникационных техно-

логий для взаимодействия участников массовых бес-

порядков, вовлечения в их ряды новых членов, по-

иска и накопления сведений о местах и объектах

планируемых посягательств, подготовки и распро-

странения текстовых, графических, аудиовизуальных

материалов экстремистского толка, в том числе со-

держащих призывы к таким беспорядкам. 

Благодаря использованию информационно-ком-

муникационных технологий подготовительные и ор-

ганизационные действия могут осуществляться на

любом удалении от места массовых беспорядков, не

исключая управление криминальной деятельностью

с территории других государств, имеют преимуще-

ственно латентный характер и нередко обнаружи-

ваются только после завершения беспорядков. Дан-

ное обстоятельство существенно осложняет пре-

дупреждение таких преступлений; обусловливает не-

обходимость его совершенствования с учетом спе-

цифики их причин и условий, а равно личности субъ-

ектов, подготавливающих и совершающих уголовно

наказуемые деяния в рамках массовых беспорядков,

с использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий.

Развитие имеющихся правовых, организацион-

ных и специальных криминологических мер преду-

преждения массовых беспорядков необходимо вы-

страивать на основе научных исследований их эф-

фективности в условиях использования виновными

лицами новых способов подготовки и непосред-

ственного осуществления соответствующих преступ-

лений. В частности, востребованным является науч-

ное исследование изменений ст. 212 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее — УК РФ)

«Массовые беспорядки», внесенных в нее в 20113,

20144 и 20165 гг., включая ее дополнение ч.ч. 11 и 4 об

ответственности за склонение, вербовку и иное во-

влечение в организацию массовых беспорядков, а

также прохождения обучения для последующих ор-

ганизаций таких беспорядков или иного участия в

них. Несмотря на обновление данной нормы в нераз-

рывной связи с усилением мер борьбы с террориз-

мом и экстремизмом, она не предусматривает диффе-

ренциацию уголовной ответственности с учетом по-

вышенной общественной опасности указанных в ней

действий при их совершении с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных сетей, в том

числе призывов к массовым беспорядкам, в отличие

от ст.ст. 2052, 280 и 2801 УК РФ об ответственности

за публичные призывы к осуществлению террори-

стической и экстремисткой деятельности. 

По мнению ряда ученых, закрепление в указан-

ных нормах об ответственности за публичные при-

зывы к террористической или экстремистской дея-



6 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3851.
7 Официальный сайт Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ, разд. «Данные судебной статистики» // URL://-
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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тельности, в том числе к действиям, нарушающим

территориальную целостность России, а равно пуб-

личное оправдание и пропаганду терроризма, квали-

фицирующего признака в виде совершения таких

деяний с использованием информационно-телеком-

муникационных сетей, явилось оправданной законо-

дательной мерой, вызванной повышенной общест-

венной опасностью соответствующих посягательств,

провоцирующих большие группы людей к общест-

венно опасным действиям, способным существенно

нарушить общественную безопасность, основы кон-

ституционного строя и безопасность нашего госу-

дарства [1, с. 256–263; 5, с. 21–25]. Полагаем, что в

настоящее время назрела потребность в научном ис-

следовании вопроса о необходимости закрепления

такого признака и в ст. 212 УК РФ, поскольку она

устанавливает ответственность за сходные деяния, в

том числе за призывы к массовым беспорядкам.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ

«Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации»6, не учитывает специ-

фику превентивной деятельности применительно к

массовыми беспорядкам, в том числе особенности

осуществления последних с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий, что не

способствует формированию эффективной системы

мер противодействия соответствующим уголовно

наказуемым деяниям. 

В настоящее время следует учитывать усложнен-

ный механизм осуществления таких деяний, в том

числе длительную поэтапную приготовительную

деятельность, включающую обучение и иную под-

готовку организаторов и участников массовых бес-

порядков, осуществляемую не только на территории

Российской Федерации, где планируется реализация

преступных планов, но и в других странах [3, с. 24–

25], что находит свое первоначальное отображение

в социальных сетях, на различных сайтах и других

ресурсах сети Интернет.

Существующие организационные и специальные

криминологические меры по предупреждению мас-

совых беспорядков преимущественно ориентиро-

ваны на предотвращение и пресечение таковых в

процессе проведения различных спортивных, куль-

турных и иных массовых мероприятий и публичных

акций, а равно в условиях учреждений, исполняю-

щих наказания в виде лишения свободы, и не учиты-

вают возможность и особенности подготовки и

непосредственного осуществления беспорядков с ис-

пользованием информационно-коммуникационных

технологий вне таких мест и (или) времени указан-

ных мероприятий.

О недостаточной эффективности имеющихся

средств предупреждения массовых беспорядков сви-

детельствуют и статистические данные Судебного

департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации, указывающие на рост числа осужденных

за массовые беспорядки в последние три года: в 

2015 г. по ст. 212 УК РФ было осуждено 19 лиц, в

2016 г. — 54 и в 2017 г. — 55 лиц7.

Таким образом, использование информацион-

но-коммуникационных технологий в настоящее

время приобрело значение типичного способа под-

готовки и непосредственного совершения преступ-

лений самой различной направленности, повышаю-

щих уровень общественной опасности последних,

особенно при осуществлении воздействия на боль-

шие группы людей в социальных сетях с целью по-

буждения их к той или иной противоправной дея-

тельности, включая организацию массовых беспо-

рядков и участие в таковых [6, с. 13–21]. 

Информационно-коммуникационные техноло-

гии активно используются для подготовки и обуче-

ния будущих участников массовых беспорядков,

пополнения их рядов новыми членами, установле-

ния и поддержания взаимодействия между ними,

разжигания ненависти и вражды, а также иных низ-

менных побуждений, подталкивающих к насилию и

иным общественно опасным деяниям, которые

могут приобретать массовый характер.

Приведенные обстоятельства подтверждают не-

обходимость формирования комплекса научнообо-

снованных рекомендаций и предложений по совер-

шенствованию законодательства об ответственно-

сти за массовые беспорядки и практики его приме-

нения, где приоритетным направлением должно

выступать предупреждение таких беспорядков, в

подготовке, организации и непосредственном осу-

ществлении которых используются информацион-

но-коммуникационные технологии.
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Аннотация. На основании анализа правоприменительной практики в статье доказывается, что: малозначительными
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Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступ-

лением действие (бездействие), хотя формально и со-

держащее признаки какого-либо деяния, предусмот-

ренного настоящим Кодексом, но в силу малозначи-

тельности не представляющее общественной опасно-

сти. В процитированной норме законодатель обоз-

начил лишь общие контуры малозначительного дея-

ния, не конкретизировав при этом, какие именно дей-

ствия (акты бездействия) могут быть признаны мало-

значительными, и тем самым оставил решение этого

вопроса на усмотрение уголовно-правовой доктрины

и субъектов правоприменения.

К сожалению, анализ юридической литературы

и материалов правоприменительной практики вы-

нуждает констатировать, что консенсус относитель-

но круга деяний, которые могут быть признаны ма-

лозначительными, не достигнут. Разброс теоретиче-

ских мнений по этому вопросу очень широк, причем

доктринальные рекомендации, касающиеся сферы

применения ч. 2 ст. 14 УК РФ, настолько противо-

речивы, что использовать их на практике крайне за-

труднительно.

Это проявляется, в частности, при обсуждении

категории деяний, которые могут быть признаны

малозначительными. В некоторых научных публи-

кациях утверждается, что малозначительными могут

быть признаны лишь те деяния, которые содержат

признаки составов преступлений небольшой тяжести

[1, с. 10]; что малозначительные деяния «граничат

только с умышленными преступлениями небольшой

тяжести» [2, с. 206]. В других теоретических источни-

ках, напротив, подчеркивается, что «в законе не очер-

чен круг преступлений, которые могут быть в опре-

деленных условиях малозначительными. В прин-

ципе, действие ч. 2 ст. 14 УК распространяется на все

категории преступлений» [3, с. 19].
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Неудивительно, что при наличии столь неодно-

значных рекомендаций единообразная позиция по об-

суждаемому вопросу в правоприменительной прак-

тике не сложилась. Причем это проявляется даже на

уровне высшей судебной инстанции. Так, например,

в одном случае Судебная коллегия по уголовным

делам Верховного Суда РФ не согласилась с дово-

дами кассационной жалобы о малозначительности

деяния, совершенного осужденным, мотивируя это

тем, что «указанное преступление в соответствии со

ст. 15 УК РФ относится к преступлениям средней тя-

жести» [4]. Тем самым высшая судебная инстанция

дала понять, что малозначительным может быть при-

знано лишь деяние, содержащее признаки состава

преступления небольшой тяжести.

С другой стороны, Верховный Суд РФ неодно-

кратно признавал малозначительными деяния, со-

держащие признаки составов преступлений средней

тяжести (например, ч. 2 ст. 158 [5], ч. 1 ст. 222 [6], ч. 2

ст. 303 [7] УК РФ) и тяжких преступлений (в частно-

сти, ч. 3 ст. 158 [8], ч. 3 ст. 159 [9], ч. 3 ст. 160 [10] УК

РФ). И это обстоятельство заставляет признать, что

сфера применения ч. 2 ст. 14 УК РФ не ограничива-

ется лишь деяниями с признаками составов преступ-

лений небольшой тяжести.

Следует отметить, что ни в решениях Верховного

Суда РФ, ни в практике нижестоящих судов, ни в по-

становлениях об отказе в возбуждении уголовных дел

нам не удалось обнаружить примеров применения

предписаний ч. 2 ст. 14 УК РФ к деяниям, содержа-

щим признаки составов особо тяжких преступлений.

Однако, это вовсе не означает, что деяния, содержа-

щие признаки составов особо тяжких преступлений,

в принципе не могут быть признаны малозначитель-

ными. Не стоит забывать, что положения о малозна-

чительности распространяются не только на испол-

нение оконченного преступления, но и на неокончен-

ные преступные деяния, а также на действия соучаст-

ников преступления. А это делает возможным приме-

нение ч. 2 ст. 14 УК РФ и к деяниям, содержащим при-

знаки особо тяжких преступлений.

В качестве умозрительного примера можно при-

вести приготовление к производству наркотических

средств в крупном размере, которое выразилось в по-

иске находящейся в открытом доступе в сети «Интер-

нет» информации о способах производства синтети-

ческих наркотиков, совершенном лицом, которое не

имеет химического образования, помещения и обору-

дования для производства наркотиков и не распола-

гает материальными средствами для его приобрете-

ния. Формально это деяние содержит признаки соста-

ва приготовления к особо тяжкому преступлению 

(ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), но не представ-

ляет общественной опасности, свойственной преступ-

лениям, поскольку соответствующие действия хотя и

создавали определенные условия для производства

наркотиков, но сами по себе при изложенных обстоя-

тельствах не смогли бы привести к реализации пре-

ступного умысла (для этого потребовалось бы совер-

шение целого ряда иных приготовительных действий).

Точно также можно допустить малозначитель-

ность соучастия в особо тяжком преступлении. На-

пример, мать, которая ранее неоднократно безуспеш-

но пыталась отговорить сына от торговли наркоти-

ками, сообщила ему, что сотрудники полиции про-

являют интерес к их квартире, в связи с чем в оче-

редной раз посоветовала сыну уничтожить нарко-

тики, находящиеся в квартире (в значительном раз-

мере), или, по крайней мере, переместить их в другое

место, что он и сделал. Формально она совершила по-

собничество (путем советов, предоставления инфор-

мации) в особо тяжком преступлении — покушении

на сбыт наркотических средств в крупном размере 

(ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Од-

нако, учитывая цель и мотив ее действий, близкие

родственные отношения с исполнителем, а также ее

явно несущественную роль в совершении преступле-

ния, это деяние можно признать малозначительным.

Следует отметить, что в уголовно-правовой науке

предпринимаются попытки ограничить сферу приме-

нения ч. 2 ст. 14 УК РФ не только по степени тяжести

деяний, но и по объекту посягательства. В частности,

на страницах советской юридической печати высказы-

вались мнения о том, что положения о малозначитель-

ности деяния не применимы к особо тяжким преступле-

ниям против личности, хищениям государственного

имущества; ко взяточничеству, заведомо ложному до-

носу, к большей части воинских преступлений; к особо

опасным государственным преступлениям [11, с. 76; 12,

с. 266; 13, с. 31]. В современных работах, опубликован-

ных в период действия УК РФ 1996 г., предлагается не

применять ч. 2 ст. 14 УК РФ к деяниям, посягающим

на жизнь и здоровье человека, половую свободу и по-

ловую неприкосновенность личности, общественную и

государственную безопасность, основы конституцион-

ного строя [14, с. 158–159; 15, с. 45; 16, с. 48; 17, с. 64].
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быть признаны малозначительными лишь в исключи-

тельных случаях. Для вывода о несовпадении типовой

общественной опасности подобных преступлений и

индивидуальной опасности конкретного деяния не-

обходим весомый набор обстоятельств, сочетание ко-

торых существенно снижает степень общественной

опасности деяния до малозначительного уровня. Здесь

проявляется следующая зависимость — «чем выше ха-

рактер общественной опасности преступления, тем

меньше должна быть степень опасности деяния, тем

исключительней порядок этого признания» [3, с. 19].

Некоторые субъекты правоприменительной дея-

тельности убеждены в том, что положения ч. 2 ст. 14

УК РФ распространяются только на деяния с призна-

ками материальных составов преступлений, в связи с

чем не признают малозначительными деяния, содер-

жащие признаки формальных составов преступлений.

Как показывает практика, чаще всего соответствую-

щие доводы приводятся государственными обвините-

лями в обоснование позиции о невозможности приме-

нения положений о малозначительности деяния. В от-

дельных случаях, такую позицию занимает и суд. 

Например, Ливенский районный суд Орловской

области не признал малозначительным сбыт одной бу-

тылки фальсифицированного алкогольного напитка,

мотивировав это тем, что законодатель сформулиро-

вал состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238

УК РФ, как формальный [20].

Такой подход вызывает принципиальное несогла-

сие. Основанием для применения ч. 2 ст. 14 УК РФ яв-

ляется явное несовпадение формальной уголовной

противоправности деяния и его фактической (индиви-

дуальной) общественной опасности, которое может

иметь место при любой конструкции состава. Более

того, если состав формальный, вероятность расхож-

дения между формой (уголовной противоправностью)

и содержанием (индивидуальной общественной опас-

ностью) повышается, поскольку этот тип состава

обладает более высоким уровнем абстракции (в

сравнении с материальным составом). А чем более аб-

страктным образом сформулирован уголовно-право-

вой запрет, чем шире круг предусмотренных им дея-

ний, тем выше вероятность того, что в сферу его

охвата могут попасть действия (акты бездействия), об-

щественная опасность которых явно не соответствует

криминальному уровню.

По всей видимости, в основу критикуемого право-

применительного подхода положено довольно распро-

Более того, отдельные исследователи выступают с

инициативой законодательно ограничить сферу при-

менения положений о малозначительности деяний. В

частности, С. Базарова предлагает дополнить ст. 14 УК

ч. 3, «в которой было бы оговорено, что не может быть

признано малозначительным деяние, предусмотренное

следующими статьями: ... (например, ст. 210 УК); а

также имеющее следующие квалифицирующие при-

знаки: ... (например, особой жестокости, в отношении

малолетнего, повлекшего тяжкие последствия); а также

при наличии следующих обстоятельств: ... (из указан-

ных в ст. 63 УК РФ, например, наступление тяжких по-

следствий, особая активная роль в совершении прес-

тупления)» [18, с. 58].

Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что неко-

торые деяния, предусмотренные Особенной частью УК

РФ, ни при каких условиях не могут быть признаны

малозначительными. В частности, даже гипотетически

нельзя представить малозначительное деяние, которое

содержит признаки исполнения оконченного состава

преступления, посягающего на жизнь человека. Но при

этом нужно оговорить, что подобные ограничения в

применении ч. 2 ст. 14 УК РФ не распространяются на

деяния, содержащие признаки состава неоконченного

преступления или соучастия в преступлении. И если ис-

полнение оконченного убийства нельзя признать ма-

лозначительным деянием, то пособничество в убий-

стве, а также приготовление к его совершению могут

при определенных условиях быть признаны малозна-

чительными. Учитывая это обстоятельство, Н.Ф. Куз-

нецова справедливо указывает: «Нет сомнения в осо-

бой ценности таких объектов, как жизнь, здоровье ...

граждан, ... собственность. Однако и в хищении ...

собственности, и в преступлениях против личности

возможны малозначительные деяния ... . Хищение ...

имущества на мизерную сумму, незначительное пособ-

ничество в преступлениях против жизни и здоровья яв-

ляются малозначительными и дела о них должны

прекращаться... » [19, с. 177].

Итак, следует констатировать, что малозначитель-

ными могут быть признаны деяния, содержащие при-

знаки состава преступления любой категории тяжести,

причем вне зависимости от объекта посягательства.

Однако, деяния, содержащие признаки составов особо

тяжких преступления, а также деяния, посягающие на

особо ценные объекты уголовно-правовой охраны (в

частности, жизнь и здоровье человека, половую непри-

косновенность и половую свободу личности), могут
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законный оборот специальных технических средств,

предназначенных для негласного получения информа-

ции [23], нарушение неприкосновенности жилища [24],

получение взятки [25], служебный подлог [26], фальси-

фикация доказательств [27], подделка официальных

документов, предоставляющих права или освобож-

дающих от обязанностей [28], а также другие деяния,

содержащие признаки формальных составов преступ-

лений. Это наглядно доказывает, что положения ч. 2

ст. 14 УК РФ могут применяться вне зависимости от

того, какой по конструкции состав содержит мало-

значительное деяние.

В уголовно-правовой науке отсутствует согласие

относительно формы вины, с которой может быть со-

вершено малозначительное деяние. Большинство ис-

следователей, уделивших внимание интересующей нас

проблематике, утверждают, что малозначительными

могут признаваться только умышленные деяния. 

Н.Ф. Кузнецова, которая придерживается этой точки

зрения, объясняет невозможность применения ч. 2 

ст. 14 УК РФ к неосторожным деяниям тем, что «они

криминализируются только при причинении ими суще-

ственного вреда» [29, с. 94]. Аналогичные доводы при-

водит и Ч.М. Багиров, указывая, что неосторожные

деяния «криминализуются только в том случае, если

причиняют существенный вред, значительный ущерб

охраняемым уголовным законом интересам. Так, на-

пример, — поясняет Ч.М. Багиров, — причинение

вреда здоровью по неосторожности лишь тогда уго-

ловно наказуемо, когда вред этот относится к тяжкой

категории (ст. 118 УК РФ). Уничтожение или повреж-

дение чужого имущества, совершенное путем неосто-

рожного обращения с огнем или иными источниками

повышенной опасности, преступно, только если размер

этого имущества оценивается как крупный … . Указа-

ние на такого рода тяжкие последствия в диспозиции

нормы Особенной части уголовного закона исключает

действие категории малозначительности относительно

поведенческих актов с формальными признаками кон-

кретных составов преступлений» [30, с. 9–10].

Однако, это мнение, которое получило широкое

распространение, нельзя считать общепризнанным,

поскольку в некоторых публикациях допускается воз-

можность применения ч. 2 ст. 14 УК РФ к неосторож-

ным деяниям. Так, В.Н. Винокуров в качестве примера

неосторожного деяния, которое может быть признано

малозначительным, приводит халатность, повлекшую

существенное нарушение прав и законных интересов

страненное мнение о том, что посредством конструи-

рования формальных составов законодатель ставит

под запрет деяния, общественная опасность которых

достаточна для уголовно-правового реагирования и

без наступления вредных последствий. Однако, это да-

леко не единственная и даже не основная причина ис-

пользования формальной конструкции состава прес-

тупления. Как отмечает В.Н. Кудрявцев, «для такого

законодательного решения (т.е. построения состава без

упоминания о последствиях) есть несколько причин»:

а) «преступление таково, что последствия могут в не-

которых случаях наступить, а в других — нет»; б) «по-

следствия могут быть крайне разнообразными, и их

невозможно заранее перечислить в законе»; в) «послед-

ствия, скорее всего, наступят, но неизвестно когда, воз-

можно, через очень отдаленное время»; г) «существует

процессуальная трудность установления факта наступ-

ления некоторых последствий»; д) «последствия насту-

пают неизбежно уже при совершении преступного

действия, они, можно сказать, слиты с ним» [21, с. 40–

41]. Таким образом, формальную конструкцию состава

нельзя автоматически рассматривать как индикатор

повышенной общественной опасности отраженного в

нем деяния. Поэтому никаких ограничений для приме-

нения ч. 2 ст. 14 УК РФ к деяниям с признаками фор-

мальных составов преступлений нет и быть не может.

Именно такую позицию занимает высшая судеб-

ная инстанция, о чем наглядно свидетельствуют мно-

гочисленные примеры.

Д. обвинялся в фальсификации доказательств по

уголовному делу, являясь лицом, производящим дозна-

ние. Суд первой инстанции со ссылкой на ч. 2 ст. 14 УК

РФ признал, что совершенное им деяние не может быть

признано преступлением в силу малозначительности.

Государственный обвинитель в кассационном

представлении настаивал на отмене оправдательного

приговора, в обоснование своей позиции ссылаясь на

то, что преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 303 УК

РФ, является формальным.

Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-

ного Суда РФ оставила оправдательный приговор в

силе, указав, помимо прочего, что «сам по себе факт то-

го, что преступление, предусмотренное ст. 303 УК РФ

является формальным составом преступления, не ис-

ключает возможности признания совершенного Д. дея-

ния малозначительным» [22].

В судебной практике Верховного Суда РФ и ниже-

стоящих судов малозначительными признавались не-
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в ее отношении судебное решение суд апелляционной

инстанции находит законным и обоснованным [32].

Как следует из процитированного решения, суд

первой инстанции посчитал недоказанным факт суще-

ственного нарушения охраняемых законом интересов

общества и государства, с чем согласился вышестоя-

щий суд. Это обстоятельство исключает отсутствие со-

става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК

РФ, однако суд зачем-то сослался на ч. 2 ст. 14 УК РФ,

хотя малозначительность деяния, напротив, предпола-

гает наличие всех признаков состава преступления, на

что прямо указано в ч. 2 ст. 14 УК РФ.

Однако, сказанное применительно к халатности

вовсе не означает, что неосторожное причинение вреда

не может быть признано малозначительным. Дело в

том, что составы некоторых неосторожных преступле-

ний предусматривают формализованные (не оценоч-

ные) последствия с очень широкими, порой весьма

неопределенными рамками, которые охватывают лю-

бой по степени тяжести вред, в том числе и малозначи-

тельный. В подобных случаях, когда в диспозиции

статьи Особенной части УК РФ не указана нижняя

граница уголовно-значимого вреда, «открывается про-

странство» для применения положений о малозначи-

тельности деяния.

В качестве удачного примера Т.Д. Устинова при-

водит ст. 251 УК РФ, в которой установлена ответ-

ственность за нарушение правил выброса в атмосферу

загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации

установок, сооружений и иных объектов, если эти дея-

ния повлекли загрязнение или иное изменение природ-

ных свойств воздуха. По ее мнению, «если показатели

загрязнения или изменения природных свойств воз-

духа незначительно превышают установленные без-

опасные параметры, то правомерно ставить вопрос о

признании деяния малозначительным» [33, с. 65].

Еще одним примером неосторожного преступле-

ния, состав которого не предусматривает четкие рамки

последствий, может являться утрата военного имуще-

ства. Согласно ст. 348 УК РФ, это преступление выра-

жается в нарушении правил сбережения, вверенных для

служебного пользования оружия, боеприпасов или

предметов военной техники, если это повлекло по не-

осторожности их утрату. Состав преступления, преду-

смотренного ст. 348 УК РФ, охватывает неосторожную

утрату военного имущества вне зависимости от его ко-

личества, в том числе и утрату одного патрона к огне-

стрельному оружию. Однако, вряд ли неосторожная

граждан, общества или государства (ст. 293 УК РФ)

[31, с. 83].

Надо признать, что пример с халатностью в кон-

тексте малозначительности деяний является неудач-

ным. Существенное нарушение прав и законных инте-

ресов граждан или организаций либо охраняемых за-

коном интересов общества или государства — это оце-

ночный признак, который устанавливается с учетом

всех обстоятельств дела. И если органы предваритель-

ного расследования или суд придут к выводу, что на-

рушение прав и законных интересов граждан или

организаций было несущественным, о малозначитель-

ном деянии говорить не приходится, поскольку в соде-

янном отсутствует обязательный признак состава ха-

латности (как неоднократно отмечалось, малозначи-

тельное деяние должно содержать все признаки со-

става преступления). К сожалению, правопримени-

тельные органы не учитывают это обстоятельство, что

прекрасно иллюстрирует следующий пример.

Приговором Пролетарского районного суда г. Тве-

ри Е.Б. Еленская оправдана в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, на основа-

нии п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Тверской областной суд,

рассмотрев уголовное дело по апелляционному пред-

ставлению государственного обвинителя, оставил оп-

равдательный приговор в силе, указав следующее.

Оправдывая Е.Б. Еленскую по ч. 1 ст. 293 УК РФ,

суд первой инстанции обоснованно сослался на не-

значительный объем и стоимость поставленного то-

вара, его функциональное назначение, отсутствие

сведений о том, что выпуск товара имел существен-

ное отрицательное значение на охраняемые законом

интересы общества и государства и правильно сделал

вывод о недоказанности факта наступления от дей-

ствий оправданной Е.Б. Еленской последствий в виде

существенного нарушения охраняемых законом ин-

тересов общества и государства и с учетом ч. 2 ст. 14

УК РФ правильно пришел к выводу о том, что такие

действия не образуют состава преступления в силу их

малозначительности.

Совершенное Е.Б. Еленской деяние формально

подпадает под признаки преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, однако, учитывая, что

оно не повлекло существенное нарушение охраняе-

мых законом интересов общества и государства, а

также каких-либо иных общественно опасных по-

следствий, это деяние в силу малозначительности не

является преступлением, в связи с чем состоявшееся
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утрата одного патрона к автомату обладает такой сте-

пенью общественной опасности, которая свойственна

преступлениям. Поэтому это деяние можно признать

малозначительным (разумеется, с учетом иных обстоя-

тельств дела). Кстати, возможность применения ч. 2 

ст. 14 УК РФ к деянию, содержащему признаки состава

преступления, предусмотренного ст. 348 УК РФ, под-

тверждена высшей судебной инстанцией. В Обзоре су-

дебной практики по делам о преступлениях против

военной службы и некоторых должностных преступле-

ниях, совершаемых военнослужащими, указывается,

что «состав утраты считается оконченным с момента,

когда предмет вышел из владения военнослужащего,

которому он был вверен, и принятыми мерами устано-

вить над ним контроль не представилось возможным.

Последующее обнаружение и возвращение предмета по

принадлежности на квалификацию по ст. 348 УК не

влияет, но при определенных обстоятельствах может

свидетельствовать о малозначительности совершен-

ного деяния либо учитываться в качестве смягчающего

наказание обстоятельства».

Перечень подобных примеров можно продол-

жить, однако и без этого можно с полным основанием

констатировать, что малозначительным может быть

признано не только умышленное, но и неосторожное

деяние.
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Аннотация. Рассматриваются особенности киберпреступности в отношении несовершеннолетних с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей.

Процессы развития информационно-телекоммуникационных технологий представляют глобальные возможности для
оказания влияния на детей и подростков, вследствие чего, возникла новая форма преступности — киберпреступность в от-
ношении несовершеннолетних в киберпространстве, когда компьютеры и компьютерные сети выступают в качестве объекта
преступных посягательств, а также средством или способом совершения преступления в отношении детей и подростков.

Предотвращение киберпреступлений в отношении несовершеннолетних в киберпространстве относится к наиболее ак-
туальным проблемам правоохранительной деятельности. В настоящий период отечественная система предупреждения ки-
берпреступлений в отношении детей и подростков находится в стадии становления, так как старая система, действовавшая
ранее, оказалась устаревшей и не рациональной. 
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The development of information and telecommunication technologies represents a global opportunity to influence children and
adolescents, which has led to a new form of crime — cybercrime against minors in cyberspace, where computers and computer networks
are the object of criminal attacks, as well as a means or means of committing a crime against children and adolescents. Prevention of
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Концептуальный подход к современной преступ-

ности в отношении несовершеннолетних в сети Ин-

тернет дает основание рассмотреть понятие опера-

тивно-разыскной характеристики, имеющей принци-

пиально важное значение для правильного конструи-

рования уголовно-правовых мер и выработки орга-

низационно-тактических приемов и способов борьбы

с киберпреступностью данного вида.

Исследование показало, что устойчивые крими-

нальные установки на совершение киберпреступле-

ний в отношении несовершеннолетних в России

имеют сексуально-информационный мотив. Однако,



1 31 октября 2018 г. в здании управления Федеральной службы
безопасности России по Архангельской области произошел
взрыв, который устроил 17-летний подросток. В предсмертной
записке он заявил, что решился на преступление из-за методов
работы ФСБ. Следственный комитет признал случившееся тер-
рористическим актом. 17 октября 2018 г. в Керченском поли-
техническом колледже произошла ужасная трагедия. Один из
учащихся, 18-летний Влад Росляков, устроил настоящее кро-
вавое побоище — привел в действие взрывное устройство и
расстрелял студентов. После чего покончил с собой. Количе-
ство жертв массового убийства составило 19 человек, 53 чело-
век находились в больницах в тяжелом состоянии.
2 Международный чрезвычайный детский фонд ООН (United
Nations International Children's Emergency Fund) был создан
11 декабря 1946 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН
в качестве чрезвычайной организации для оказания помощи
детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 148

постоянно соприкасаясь с киберсредой, часть лиц

этой категории (по оперативным данным, порядка

10–15%, из них выходцы из стран бывшего СНГ;

иностранцы дальнего зарубежья составляют около

10%) склонны к совершению ситуационных преступ-

лений, как правило, тяжких. В ряде случаев большое

влияние имеют лица, вербующие подростков в ин-

тернет-пространстве для совершения преступлений

политического и экстремистского характера1. 

В структуре преступности иностранцев ближнего

зарубежья организованная преступность, по опера-

тивным данным, составляет примерно 25%. В основ-

ном в сферу их преступлений входят развратные

действия в сети Интернет с подростками. В то же вре-

мя, организованная иностранная преступность граж-

дан дальнего зарубежья составляет порядка 20%. Это

объясняется, прежде всего, характером и видами со-

вершаемых ими преступлений в большинстве своем

имеющих транснациональный характер.

Например, данные, полученные из самых различ-

ных источников, в основном средств массовой ин-

формации, указывают на явную тенденцию разрас-

тания торговли детьми и секс-туризм. Для России

проблема торговли детьми приобретает все более

острый характер.

По популярности детской порнографии и прости-

туции наша страна занимает второе место в мире

после США. Запрос «детское порно» в поисковых ин-

тернет-системах вошел в тройку лидеров (вслед за

взрослым и гей-порно). В цепочке «товар – деньги»

участвует весь мир. Основными поставщиками детей

как секс-товара являются Восточная Европа и Север-

ная Африка. Основными потребителями — Западная

Европа, Америка, ОАЭ и Новая Зеландия. Россия же

и поставщик, и потребитель одновременно. 

По данным ЮНИСЕФ2, несовершеннолетняя

девственница в Санкт-Петербурге стоит 500 долл.

Услуги малолетней проститутки в борделях обеих

столиц — от 1500 до 15 тыс. руб. в зависимости от

класса заведения. Оральный секс с «уличными» деть-

ми: от 100 до 500 руб. Половой акт — 200–750 руб.,

целая ночь — 500–800 руб., в редких случаях — 

1000 руб. Привокзальные дети берут за секс 300 руб.

или еду. За видеосъемку, предназначенную для пор-

носайтов, ребенок получает от 400 до 3000 руб. За

участие в съемке полового акта — 200 долл. (между

прочим, порносайт приносит владельцу до 30 тыс.

долл. в месяц). В Москве в центре города услуги де-

вочки-проститутки стоят 50–100 долл. за час. На руки

проститутка в среднем получает 753 руб. в сутки —

остальное забирает сутенер. Ночь с мальчиком —

самое дорогое развлечение в столице: цена доходит

до нескольких сотен долларов, если ребенок не

старше 14 лет и не наркоман. Средняя цена за секс с

16-летним подростком — 40–50 долл.

Согласно докладу Комиссии ООН по правам че-

ловека о детской проституции в России, ситуация с

сексуальной эксплуатацией детей в России сложи-

лась угрожающая. «Бедность, необразованность, ал-

коголизм и насилие в семье вынуждают детей, глав-

ным образом девочек, уходить в этот бизнес бук-

вально за гроши, становясь рабами преступных ор-

ганизаций». Говоря же об особенности организо-

ванной преступности в транснациональном секс-биз-

несе, стоит обратиться к Конвенция ООН против

транснациональной организованной преступности,

которая дает следующее определение организован-

ной преступности: «Организованная преступная

группа — это группа, состоящая из трех и более че-

ловек, существующая какое-то время и имеющая

целью совершение значительного преступления для

прямого или косвенного получения финансовой или

другой материальной выгоды». Данное определение

включает в себя небольшие преступные группы, не

всегда связанные с криминальными сетями или боль-

шими организованными кланами. 

Российская организованная преступность, тради-

ционно занимающаяся проституцией и в частности

детской, разрослась и стала включать еще и нелегаль-

ное перемещение. Она, с одной стороны, предоставля-

ет услуги «крыши» — прикрытия для операций, свя-

занных с нелегальным перемещением, а с другой, —
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ее высший уровень занимается разработкой систем

вовлечения (рекрутирования) и логистикой. Русские

преступники зачастую действуют под прикрытием

агентств по трудоустройству, туристических, модель-

ных и/или брачных агентств. Существует мнение, что

российские организованные преступные группы яко-

бы сотрудничают с албанскими, турецкими преступ-

ными группами, преступными группами из бывшей

Югославии, китайскими триадами и японской Якудза

для нелегального ввоза детей из центральной Европы

и России в Японию. А на Дальнем Востоке россий-

ские преступные группы поставляют русских детей

также в бордели и клубы Гонконга и Макао. 

Международная миграционная организация и

Всемирная сеть за выживание Global Survival Ne-

twork (GSN) сообщают, что российские организован-

ные преступные группы контролируют европейскую

индустрию детской проституции, например, в таких

странах, как Польша, Германия и Италия. Россий-

ские преступники нелегально перевозят русских,

украинских, грузинских и чешских женщин и детей

через Болгарию в Турцию, Грецию и далее в Запад-

ную Европу для проституции. Один из основных рос-

сийских преступных синдикатов — организация

Могилевича — владеет ночными клубами в Праге,

Риге и Киеве; она занималась нелегальным переме-

щением женщин и детей для принуждения последних

к занятию проституцией в этих клубах. Российские

организованные преступные группы держат в своих

руках большую часть бизнеса по нелегальному пере-

мещению женщин и детей для нужд секс-индустрии в

Латвии. Все это связано с киберпространством как

легким проводником для стремительного развития

секс-индустрии детей.

В криминальной миграции граждан дальнего за-

рубежья мы выделяем такую качественно новую опе-

ративно-разыскную характеристику, зависящую от

ряда факторов, как транснациональность. Практи-

чески все виды преступлений международного ха-

рактера, одним из которых является торговля жен-

щинами и детьми, неразрывно связаны с внешней

миграцией иностранцев, что позволяет выделить за-

кономерность транснациональной организованной

преступности — порождать нелегальную иммигра-

цию, влиять на ее интенсивность, определять потоки

и территории перемещения. 

Раскрытие преступлений, совершенных иност-

ранными гражданами в сети Интернет в отношении

несовершеннолетних, имеет свою криминалистиче-

скую специфику. Как было отмечено, после соверше-

ния киберпреступлений в сети в отношении подрост-

ков, лица их совершившие, выезжают за пределы Рос-

сии. Это создает большие трудности для оперработ-

ников и следствия по сбору доказательств и электрон-

ных доказательств их причастности к преступлению,

выявлению их IP адресов, страниц, чатов, групп, до-

менов и т.д., работе со свидетелями, проведению

следственных, оперативно-разыскных и кибертехни-

ческих мероприятий, выдвижению версий и т.д. 

Криминалистические и информационно-телеком-

муникационные характеристики как элементы опера-

тивно-разыскной характеристики преступности ино-

странных граждан включают в себя информацию об

объектах и целях преступного посягательства, о спо-

собе, механизме и обстановке совершения преступле-

ний иностранными гражданами; информацию об

организованном преступном сообществе «как о спе-

цифическом элементе анализируемой преступной

деятельности», а также об организации и структуре

ОПФ из числа иностранцев; информацию о членах

преступной группы. 

Таким образом, структурно оперативно-разыск-

ная характеристика преступности иностранных граж-

дан в отношении несовершеннолетних связанная с

сетью Интернет, не совпадает со структурой анало-

гичной характеристики преступлений, совершенных

не иностранными гражданами.

Она намного сложнее, так как в качестве само-

стоятельного элемента дополнительно включает в

себя факультативные составляющие, оперативно-ра-

зыскные характеристики, влияющие на поведенческие

функции иностранных граждан в киберпространстве. 

К ним относятся:

¨ закрытость внутренней структуры ОПГ и бы-

страя адаптация форм ее преступной деятельности

к национальной политике и защитным механизмам

страны пребывания;

¨ транснациональный характер преступной дея-

тельности ОПГ из числа иностранцев, так как многие

преступления, совершенные ими, выходят за пределы

Российской Федерации, что делает их более обще-

ственно опасными не только для России, но и для

международного сообщества;

¨ тесная связь с криминальными структурами за

рубежом, что ведет к постоянной детерминации пре-

ступности иностранцев;
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¨ лица с преобладающими педофильными на-

клонностями;

¨ лица с побочными педофильными наклонно-

стями;

¨ лица, страдающие психическими заболева-

ниями;

¨ сексуальные насилия над детьми;

¨ близкий член семьи (отец, дядя, брат, мать,

тетя, сестра);

¨ сосед, часто из неблагополучных слоев насе-

ления, часто страдающий алкоголизмом, часто не

являющийся собственно педофилом;

¨ мальчик пубертатного возраста, приобретаю-

щий свой первый сексуальный опыт на детях.

¨ очень замкнутый подросток или взрослый, час-

то инвалид, видящий в детях наиболее доступных или

подходящих сексуальных партнеров.

¨ «неполовозрелый» взрослый, который не на-

игрался «в доктора» в детстве;

¨ психически больной взрослый;

¨ секс-турист;

¨ пожилой человек, который на старости лет ре-

шил восполнить пробелы в своей сексуальной жизни;

¨ извращенец или садист, которому нравится

причинять боль людям, не нашедший взрослой

жертвы;

¨ педосексуал, испытывающий сексуальное вле-

чение к детям, эфебофил или партенофил. Примерно

90% преступников, совершающих сексуальные наси-

лия над детьми, составляют люди, находящиеся в со-

стоянии регрессии. По причине легкой доступности

детей в Интернете и офлайн они удовлетворяют с их

помощью свои сексуальные потребности. В этом слу-

чае дети выступают лишь заместительным объектом.

Педофилы составляют от 2 до 10% сексуальных пре-

ступников, совершающих сексуальные насилия над

детьми. В небольшом числе случаев насилие совер-

шается социопатами, при этом насилие совершается

не с целью удовлетворения сексуальных потребно-

стей, а как средство совершения акта насилия, воз-

можно удовлетворения садистских наклонностей.

Чаще всего все эти перечисленные типы находятся в

близком социальном окружении ребенка-жертвы.

От 85 до 90% преступников, совершающих сексу-

альные насилия в киберпространстве над детьми, со-

ставляют мужчины. В случае, когда женщины со-

вершают сексуальные насилия над детьми, они чаще

всего выступают соучастницами мужчин. По данным

¨ основной состав организованных преступных

групп — это иностранцы, прибывшие в Россию для

занятия криминальным бизнесом, т.е. речь идет о

специальной мотивации приезда в Россию;

¨ высокая степень организованности как для эф-

фективного противодействия уголовному преследо-

ванию, так и для монополизации конкретных видов

преступлений в России, образования собственной

ниши в мировой криминальной экономике. 

Сексуальное насилие над детьми — насильствен-

ные действия сексуального характера в отношении

ребенка может совершить и несовершеннолетний,

если объект — малолетний ребенок. И хотя, согласно

многим исследованиям, сексуальные насильственные

действия в отношении детей в большинстве случаев

производятся лицами, не имеющими педофильных

наклонностей, применительно к взрослому лицу, со-

вершившему сексуальное насилие над ребенком,

привычным стало некорректное употребление меди-

цинского термина «педофил». В сексологической ли-

тературе используется более точный термин «педо-

сексуал», означающий лиц, практикующих сексуаль-

ные действия в отношении детей.

Выделяют два типа таких действий: 

¨ с физическим контактом: сексуальные прикос-

новения, касание гениталий ребенка, сексуальная

стимуляция ребенка, использование ребенка для сек-

суальной стимуляции взрослых, орально-гениталь-

ная стимуляция, коитус, изнасилование без физи-

ческого контакта, присутствие ребенка при половых

контактах;

¨ без физического контакта, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети: само-

удовлетворение через видеочаты; принуждение к раз-

деванию, позированию для фотосъемок для изготов-

ления порнографии и просмотру порнографических

материалов, эксгибиционизм, шантаж, мошенниче-

ство и т.д. Даже при отсутствии угрозы или явного

насилия подобные контакты все равно признаются

принудительными и незаконными, поскольку счита-

ется, что ребенок еще недостаточно зрел, чтобы пре-

доставить осознанное согласие на участие в сек-

суальном контакте.

Можно выделить следующие группы сексуаль-

ных преступников:

¨ молодые сексуально неопытные люди;

¨ диссоциальные личности (расстройства, пси-

хопатия);
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полноценным, по своей воле реализовывать свои по-

требности в половых отношениях;

¨ противоправные действия против половой не-

прикосновенности могут быть как насильственными,

так и ненасильственными, против половой свободы

наказуемы только насильственные действия. Возраст

сексуального согласия — возраст, начиная с которого

человек считается способным дать информированное

согласие на сексуальные отношения с другим лицом.

В результате гипертрофированной законода-

тельной инициативы нередко страдают невинные

люди. Родители начинают избегать телесных контак-

тов с детьми, что крайне неблагоприятно для эмо-

ционального развития ребенка3. Взрослые опасаются

выражать свои симпатии детям, в школах не остается

учителей-мужчин, страдает сексуальное образование

подростков. 

В то же время, одним из наиболее эффективных

средств профилактики сексуальной преступности про-

тив детей в сети Интернет является именно сексуаль-

ное образование, позволяющее ребенку правильно

оценить намерения киберпреступника и вовремя пре-

рвать контакт, а также не стесняться звать на помощь

или сообщать о свершившемся преступлении.

На основании изложенного можно трактовать

понятие киберпреступности в отношении несовер-

шеннолетних в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях следующим образом, — это совокуп-

ность преступлений, совершаемых в киберпростран-

стве с помощью или посредством информационно-те-

лекоммуникационных сетей, а также иных средств

доступа к интернет-пространству или систем, в кото-

рых находятся криминализированные электронные

данные в отношении детей и подростков.

Британского центра защиты детей от эксплуатации,

в 58% случаев насильником ребенка становится член

семьи, в 32% — знакомый, но не член семьи и только

в 10% — чужой человек.

Относительно распространенности педофилии,

с учетом доступности детской порнографии в сети

Интернет, также имеются различные данные.

Некоторые исследования свидетельствуют о том,

что 30% категории опрошенных имеют сексуальные

фантазии, включающие детей, а 25% считают воз-

можными сексуальные отношения с ребенком при ис-

ключении возможности уголовного наказания за это.

По данным собственных исследований, выражен-

ные и осознаваемые педофильные потребности при-

сутствуют у многих. Метаанализ, опубликованный в

2015 г., показал, что в соответствии с международ-

ными стандартами с сексуальными злоупотребле-

ниями со стороны взрослых сталкиваются 15% лиц

мужского пола и 22% лиц женского пола. Сексуаль-

ное фантазирование с участием детских образов, эмо-

циональный отклик на эти образы распространены

достаточно широко и его в основной своей массе об-

наруживают люди, которые не являются педофилами. 

Немало примеров тому можно найти среди знат-

ных персон в истории древности и средневековья, ко-

торые издевались и мучили в своих замках и по-

местьях множество детей и подростков. 

Согласно исследованиям, уровень сексуальных

приставаний к детям в киберсреде примерно одина-

ков во многих странах, где мировое сообщество все-

гда учитывает: 

¨ половую неприкосновенность — право лиц,

не достигших 16 лет, а также лиц, психически непол-

ноценных, невменяемых, не подвергаться вовлече-

нию в половые отношения;

¨ половую свободу — право гражданина, до-

стигшего возраста 16 лет и являющегося психически
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Вопросы исполнения и отбывания наказаний, не

связанных с изоляцией осужденных от общества, рег-

ламентируются как на уровне международного, так

и национального законодательства. Однако, рассмат-

ривая документы международно-правового харак-

тера в области исполнения наказаний, не связанных

с изоляцией осужденных от общества, можно сделать

вывод, что в отношении лиц, страдающих различ-

ными видами заболеваний, данный вопрос прописан

недостаточно, либо же касается косвенно. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ «об-

щепризнанные принципы и нормы международного

права и международные договоры РФ являются со-

ставной частью ее правовой системы»1.

Так, один из основных международных правовых

актов — Всеобщая декларация прав человека2 содер-

жит лишь несколько норм, которые влияют на испол-

нение уголовных наказаний, не связанных с изоля-

цией осужденных от общества. Прежде всего, не-

обходимо упомянуть ст. 2, в которой сказано, что

каждый человек должен обладать всеми правами и

всеми свободами без какого бы то ни было различия,
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3 Международный пакт о гражданских и политических правах
(принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).
4 Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах (принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией
2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН).
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т.е. лица, осужденные к наказаниям без изоляции от

общества, не являются исключением. Статья 29 за-

крепляет, что каждый человек должен подвергаться

только таким ограничениям, которые установлены

законом исключительно с целью обеспечения при-

знания и уважения прав и свобод других людей и

удовлетворения справедливых требований морали,

общественного порядка и общего благосостояния.

Данные нормы определяют основы правового ста-

туса лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с

изоляцией от общества.

Что касается именно исполнения наказаний, не

связанных с изоляцией осужденных от общества, в

отношении лиц, страдающих различными заболева-

ниями, то здесь косвенно можно обратить внимание

на ст. 23, согласно которой каждый человек имеет

право на справедливые и благоприятные условия

труда. И именно осужденные, страдающие различ-

ными тяжелыми заболеваниями, при исполнении

наказаний, не связанных с лишением свободы, как

никто другие нуждаются в благоприятных условиях

труда. Это объясняется их физическим и психиче-

ским состояниями. Полагаем, что для данной кате-

гории лиц должны быть созданы такие условия, при

которых, в первую очередь, будет невозможным

распространение заболевания осужденного (напри-

мер, туберкулеза) среди здорового населения. Также

необходимо создать условия в таком направлении,

чтобы ни в коем случае не происходило ухудшение

состояния здоровья самого осужденного для одно-

временного эффективного исполнения процесса от-

бывания назначенного судом наказания. 

В ст. 7 говорится, что все люди имеют право на

равную защиту от какой бы то ни было дискрими-

нации. Отсюда следует, что, например, при трудо-

устройстве осужденных к исправительным работам

не должно быть какой-либо дискриминации по ра-

совым, гендерным, религиозным, политическим, со-

циальным и иным признакам, и в том числе из-за

состояния здоровья осужденного.

О защите законом против дискриминации по ка-

кому бы то ни было признаку, как-то: расы, цвета

кожи, пола, языка, религии, политических или иных

убеждений, национального или социального про-

исхождения, имущественного положения, рождения

или иного обстоятельства говорится и в Междуна-

родном пакте о гражданских и политических пра-

вах3. Также интересно отметить ст. 7 данного доку-

мента, которая гласит, что никто не должен подвер-

гаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или

унижающим его достоинство обращению и наказа-

нию. Понятно, что положения данного нормативно-

правового акта не предназначены для регулирова-

ния исполнения наказаний, не связанных с изоля-

цией осужденных от общества, но они содержат об-

щие нормы, затрагивающие исполнение лишения

свободы. Так, в ст. 10 указано, что все лица, лишен-

ные свободы, имеют право на гуманное обращение

и уважение достоинства, присущего человеческой

личности; пенитенциарной системой предусматри-

вается режим для заключенных, главной целью ко-

торого является их исправление и социальное пере-

воспитание. Несовершеннолетние осужденные отде-

ляются от совершеннолетних, и им предоставляется

режим, отвечающий их возрасту и правовому ста-

тусу [2, с. 114–119].

Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах4 в ст. 7 закрепляет сле-

дующее: «Участвующие в настоящем Пакте государ-

ства признают право каждого на справедливые и

благоприятные условия труда, включая, в частно-

сти: <…> b) условия работы, отвечающие требова-

ниям безопасности и гигиены; c) одинаковую для

всех возможность продвижения в работе на соответ-

ствующие более высокие ступени исключительно на

основании трудового стажа и квалификации; <…>».

А в ст. 12 отдельно закреплены меры, касающиеся

физического и психического состояния здоровья

людей, включающие мероприятия, необходимые

для улучшения всех аспектов гигиены внешней сре-

ды и гигиены труда в промышленности; предупреж-

дения и лечения эпидемических, эндемических, про-

фессиональных и иных болезней и борьбы с ними;

создания условий, которые обеспечивали бы всем

медицинскую помощь и медицинский уход в случае

болезни. Все это также косвенно касается исполне-

ния уголовных наказаний, не связанных с изоляцией

от общества.

Статья 10 Конвенции против пыток и других же-

стоких, бесчеловечных и унижающих достоинство



5 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
и унижающих достоинство видов обращения и наказания
(принята 10 декабря 1984 г. Резолюцией 39/46 Генеральной
Ассамблеи ООН).
6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (за-
ключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) (с изм. от 13 мая 2004 г.)
(вместе с «Протоколом [N 1]» (подписан в г. Париже 20 марта
1952 г.), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и
свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и
первый Протокол к ней» (подписан в г. Страсбурге 16 сен-
тября 1963 г.), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге
22 ноября 1984 г.)).
7 Минимальные стандартные правила Организации Объеди-
ненных Наций, касающихся отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних (Пекинские правила) (приняты
29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном засе-
дании Генеральной Ассамблеи ООН).
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видов обращения и наказания5 говорит о необходи-

мости включения информации относительно запре-

щения пыток в учебные материалы подготовки раз-

личного рода персонала, который может иметь отно-

шение к любой категории осужденных, в том числе и

рассматриваемой нами. Нормы данного документа

направлены на обращение с осужденными к лише-

нию свободы, но логично предположить, что опреде-

ленные неудачные действия сотрудника уголовно-ис-

полнительной инспекции могут привести к унижению

достоинства осужденных к наказаниям, не связанным

с изоляцией их от общества [3, c. 201–203].

Рассматривая Конвенцию о защите прав чело-

века и основных свобод6 следует обратить внимание

на ст. 5, одним подпунктом из которой является то,

что лицо может быть заключено под стражу с целью

предотвращения распространения инфекционных

заболеваний, а также законное заключение под стра-

жу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или

бродяг. В данном нормативном акте обращено вни-

мание именно на состояние здоровья осужденного,

страдающего каким-либо инфекционным заболева-

нием, а также проявляется «забота» об обществе.

Проведя аналогию, можно предположить, что при

отбывании наказаний, не связанных с изоляцией

осужденных от общества, возможно принудитель-

ное лечение больных осужденных с целью предо-

твращения заражения различными видами болезней

законопослушных граждан.

В Минимальных стандартных правилах Органи-

зации Объединенных Наций, касающихся отправле-

ния правосудия в отношении несовершеннолетних

(Пекинские правила)7, медицинскому обслуживанию

заключенных выделен целый раздел. Однако, речь

идет лишь о наказаниях, связанных с лишением сво-

боды. Тем не менее, интересно, что в нормах данного

нормативно-правового акта, помимо указания на не-

обходимость наличия квалифицированных медицин-

ских работников и оказания должного медицинского

ухода, говорится о необходимости медицинского

осмотра заключенных с целью выявления физиче-

ских или умственных болезней; изолирования заклю-

ченных, страдающих какой-либо инфекционной или

заразной болезнью, а также с целью выявления фи-

зических или умственных недостатков, которые мо-

гут воспрепятствовать их перевоспитанию, и опре-

деления их физических способностей к труду. Вместе

с тем, все осужденные заключенные обязаны тру-

диться в соответствии с их физическими и психиче-

скими способностями, удостоверенными врачом.

Труд заключенных не должен приносить им страда-

ний; т.е. при исполнении наказаний в отношении не-

совершеннолетних заключенных должны учиты-

ваться их болезни и возможности выполнения какой-

либо трудовой деятельности, а работа должна соот-

ветствовать их физическим или умственным недо-

статкам. В разделе «Обращение с заключенными»

указано, что при исполнении наказания, необходимо

принимать все подходящие меры для прививания

осужденным желания подчиняться законам и обес-

печения нормальной жизни после освобождения,

путем религии, обучения, профессиональной подго-

товки и ориентации, изучения конкретных социаль-

ных случаев, получении консультаций в области

трудоустройства, физического воспитания и укреп-

ления характера. Данный процесс должен происхо-

дить с учетом индивидуальных потребностей заклю-

ченного, его социального прошлого, истории его

преступления, его темперамента, продолжительно-

сти срока его заключения, его возможностей после

освобождения, а также с учетом его физических и ум-

ственных способностей и возможностей. Данные

сведения должны подшиваться к личному делу за-

ключенного и всегда содержать доклады врача, по

возможности сведущего в психиатрии, о физическом

и психическом состоянии заключенного.

Что же касается заключенных, страдающих пси-

хическими заболеваниями или недостатками, то их

следует ставить под наблюдение и лечить в специ-

альных заведениях под руководством врачей, а во

время их нахождения в местах лишения свободы,

они должны находиться под особым врачебным

надзором.
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8 Минимальные стандартные правила Организации Объеди-
ненных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным
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Несмотря на то, что наказания, не связанные с

изоляцией осужденных от общества, отбываются в

законопослушном обществе и в тесном взаимодей-

ствии с другими людьми, а также в «обычных» орга-

низациях и предприятиях, а сами осужденные про-

живают в привычных для них условиях и посещают

общественные места, состоят на учетах в государст-

венных учреждениях здравоохранения в Минималь-

ных стандартных правилах Организации Объеди-

ненных Наций в отношении мер, не связанных с тю-

ремным заключением (Токийские правила)8 отсут-

ствуют какие либо нормы, касающиеся непосредст-

венно обеспечения и охраны здоровья как самих

осужденных, так и другого населения. Данный нор-

мативно-правовой акт содержит общие правила ис-

полнения и отбывания наказаний, не связанных с

лишением свободы.

Таким образом, рассмотрев отдельные междуна-

родные правовые акты, можно сделать вывод о том,

что они в основном касаются правового положения

осужденных к лишению свободы. В некоторых из них

в той или иной степени определяется порядок и усло-

вия отбывания наказаний, связанных с тюремным за-

ключением. В тех актах, где имеются положения, ка-

сающиеся состояния здоровья осужденных, речь так-

же идет о лишении свободы. Необходимо констати-

ровать, что указанные международные документы

лишь косвенно касаются ограничения прав и закон-

ных интересов осужденных, отбывающих наказания,

не связанные с изоляцией от общества. Всесторонне-

го внимания на состояние здоровья именно этой ка-

тегории осужденных при отбывании ими наказаний,

а также при осуществлении в их отношении исправи-

тельно-профилактического процесса не уделяется.
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Одной из глобальных задач судебной экспертизы

как науки является внедрение ее достижений в прак-

тическую деятельность, выраженную в производстве

экспертиз и исследований. Данный принцип всесто-

ронности и полноты исследований, проводимых с ис-

пользованием современных достижений науки и тех-

ники [1], закреплен в действующем законодательстве. 

Почерковедческие экспертизы относятся к тради-

ционным криминалистическим знаниям. В связи со

спецификой и объемами производства почерковедче-

ских исследований в научной литературе высказано

мнение о возможности выделения общей теории су-

дебного почерковедения как независимой области

научных знаний [2, с. 136–138] в качестве самостоя-

тельного частно-криминалистического учения.

Сформировавшись как самостоятельная отрасль,

криминалистическое почерковедческое исследова-

ние является одним из консервативных знаний с точ-

ки зрения внедрения новейших разработок в практи-

ческую деятельность. Теоретические основы судеб-

но-почерковедческой экспертизы разработаны в се-

редине прошлого века и используются в современ-

ных реалиях с незначительными изменениями, что,

с нашей точки зрения, обосновано, так как учение о

формировании письменно-двигательного навыка и

его использование при идентификации личности до-

статочно полно. Поэтому основной интерес ученых

сосредоточен на формирование теории судебно-по-

черковедческой диагностики [3, с. 200–205] в каче-

стве самостоятельного направления.

Обзор диссертационных исследований, показал,

что большинство ученых в области почерковедения

посвящает исследования изучению малообъектных

почерковых материалов, диагностических призна-

ков почерка, при этом разработаны и предложены к

внедрению в экспертную практику специализиро-

ванные компьютерные программы. Полученные в

итоге результаты понятны, поскольку основанная на

вероятностно-статистическом методе исследования

традиционная методика судебно-почерковедческой

№ 2 / 2019



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 157№ 2 / 2019

экспертизы работает на выполненных в обычных

условиях больших массивах почерковых объектов.

Однако, при ограниченном количестве почеркового

материала или в случае проявления общих призна-

ков диагностического характера, применение подоб-

ной методики вызывает затруднения. Исследователи

рассматривают отдельные аспекты традиционной

методики производства почерковедческих экспертиз

с целью ее улучшения и дополнения [8, с. 83–87].

Рассмотрение современных научных исследова-

ний в области судебного почерковедения демонстри-

рует актуальность проблем, некоторые из которых

нашли свое теоретическое и практическое решение

[4]. Бесспорно, большинство исследователей схо-

дится во мнении о необходимости дальнейших ком-

плексных исследованиях.

В практической деятельности экспертам-почер-

коведам все чаще приходится иметь дело с изображе-

ниями подписей и почерка (сканкопии, ксерокопии,

электронные документы);  отсутствие четких методик

и требований к производству почерковедческих экс-

пертиз по копиям документов приводит к формиро-

ванию выводов о невозможности проведения иссле-

дований, выводы разных экспертов разнятся по

одним и тем же объектам. В ЭКЦ МВД России было

разработано информационное письмо, где сообща-

ется, что в условиях современных реалий (развития

информационных технологий и появления новых

возможностей при изготовлении копий документов)

зачастую при производстве судебно-почерковедче-

ских экспертиз и исследований эксперты приходят к

ошибочным выводам [5]. В связи с чем производство

почерковедческих экспертиз в отношении изображе-

ний документов не допустимо. Так, до настоящего

времени данный вопрос остается дискуссионным. Не-

обходимость проведения научных исследований и

разработки методических рекомендаций по копиям

почерковедческих объектов несомненна. 

Обоснован интерес ученых в области изучения

кратких записей и сходных почерков; в связи с воз-

растанием документооборота и большим примене-

нием оргтехники, использование рукописных запи-

сей сокращается, минимизировано их количество

проставлением подписей. Наряду с появлением та-

кого рода исследований, имеются научные разра-

ботки и по многообъектным почерковедческим экс-

пертизам. Многообъектная идентификационная су-

дебно-почерковедческая экспертиза по праву отно-

сится к наиболее сложным и трудоемким видам ис-

следований в экспертно-криминалистической дея-

тельности. Это обусловлено тем, что в ходе таких

экспертных изысканий возникает целый ряд вопро-

сов, связанных с порядком и содержанием проведе-

ния отдельных этапов и стадий производства экс-

пертизы, группировкой объектов, особенностями

оценки признаков почерка, организацией работы

эксперта с материалами и т.д.

Большинство ученых обращает внимание на то,

что в связи со спецификой производства почерко-

ведческих экспертиз, выводы по ним субъективны,

возможны экспертные ошибки, влияющие на сте-

пень их категоричности; выход из сложившийся не-

гативной ситуации видится в развитии кибернети-

ческих методов и применении компьютерных техно-

логий. Однако, практического широкого примене-

ния данные методы пока не получили, следует уде-

лить большее внимание популяризации проведения

таких исследований.

Проведенным анализом изданных публикаций,

которые применяются для производства почерковед-

ческих экспертиз и исследований установлено, что

новейшие достижения науки в большей своей части

не находят отражения в общепринятых источниках

методической литературы. Наглядный пример сло-

жившейся ситуации: Государственное учреждение

Российский федеральный центр судебной экспертизы

при Министерстве юстиции РФ в 2006–2007 гг. вы-

пускает второе издание «Судебно-почерковедческая

экспертиза»: общая часть [6] и особенная часть [8, 

с. 83–87], первое издание в 1971 г. было выпущено

Министерством юстиции СССР Всесоюзным на-

учно-исследовательским институтом судебных экс-

пертиз с грифом «Для служебного пользования» [7,

с. 102–104].

Обзор диссертационных исследований, показал,

что большинство ученых в области почерковедения

посвящает исследования изучению малообъектных

почерковых материалов, диагностических призна-

ков почерка, при этом разработаны и предложены к

внедрению в экспертную практику специализирован-

ные компьютерные программы. Полученные в итоге

результаты понятны, поскольку основанная на веро-

ятностно-статистическом методе исследования тра-

диционная методика судебно-почерковедческой экс-

пертизы работает на выполненных в обычных усло-

виях больших массивах почерковых объектов. Од-
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нако, при ограниченном количестве почеркового ма-

териала или в случае проявления общих признаков

диагностического характера, применение подобной

методики вызывает затруднения. Исследователи рас-

сматривают отдельные аспекты традиционной мето-

дики производства почерковедческих экспертиз с

целью ее улучшения и дополнения.

Рассмотрение современных научных исследова-

ний в области судебного почерковедения демонстри-

рует актуальность проблем, некоторые из которых

нашли свое теоретическое и практическое решение.

Бесспорно, большинство исследователей сходится во

мнении о необходимости дальнейших комплексных

исследованиях.

Главной проблематикой почерковедческой науки

на современном этапе, по нашему мнению, является

внедрение ее результатов в общепринятую практиче-

скую деятельность эксперта-криминалиста. Прове-

денные обширные исследования нашли свое отраже-

ние в многообразии печатных изданий, которые либо

повторяют предыдущие публикации, либо сложны

для практического внедрения. Атомарность про-

является в том, что многие подтвержденные научные

методики являются узконаправленными, действую-

щими в конкретном проявлении. В целях внедрения

в практическую деятельность накопленных знаний

необходима научная обоснованность практического

применения перспективных направлений почерко-

ведческих исследований, их систематизация, получе-

ние новейших и обобщение имеющихся знаний в

области почерковедения, математики, физики, пси-

хологии, кибернетики и др. наук, своего рода упро-

щение применения комбинированных общенаучных

и частнонаучных методов.
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Проблема существующего правового положения

уголовно-исполнительной системы в уголовно-про-

цессуальном законодательстве Российской Федера-

ции, и, в частности, уголовно-процессуальных полно-

мочий уголовно-исполнительной системы (далее —

УИС) как таковой, отдельных должностных лиц

УИС — начальников ее органов и учреждений (да-

лее — ИУ), конкретных сотрудников, которым пору-

чается производство процессуальных и следственных

действий, проверки поступающих в ИУ сообщений и

заявлений, иной информации о происшествиях и пре-

ступлениях, привлекает к себе постоянное внимание

исследователей — ученых процессуалистов, принад-

лежащих к различным государственным структурам.

Зачастую такие компетенции подвергаются анализу

через «призму» их адекватности тем задачам и вызо-

вам, которые сегодня диктует состояние и динамика

развития общественных отношений.

К сожалению, в большом количестве научных ма-

териалов наличие уголовно-процессуальных полно-

мочий у субъектов УИС подается как данность, не-

кая Constanta, что при попытке выдать желаемое за
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действительное создает иллюзию полноты процессу-

альных возможностей, приносит непоправимый вред

полномочиям ФСИН России как федерального ор-

гана исполнительной власти и уголовно-процессуаль-

ной компетенции УИС, которая в действительности

обладает ею в сильно усеченном виде.

По результатам проведенных автором исследова-

ний, УИС в формате уголовно-процессуального зако-

нодательства РФ, исходя из закрепленных за ее орга-

нами и должностными лицами функций, способна вы-

ступать в качестве многопрофильного и полифункцио-

нального, самостоятельного субъекта уголовного су-

допроизводства.

В то же время, с нашей точки зрения, сложившееся

правовое положение как самой УИС, так и ее отдель-

ных должностных лиц в уголовном судопроизводстве

Российской Федерации является собирательным, а по-

тому, достаточно размытым. Данный вывод опирается,

прежде всего, на тот факт, что до настоящего времени

никаким единым законодательным актом, в том числе

ведомственным, этот статус не регламентирован, а уго-

ловно-процессуальные полномочия субъектов УИС

внутри системы не распределены и не закреплены.

Между тем, как представляется, центральное место

среди основных функций УИС в формате досудебного

судопроизводства, безусловно, должно было бы опре-

деляться ее правовым положением органа дознания,

обладающего всей необходимой полнотой уголовно-

процессуальных полномочий. Именно так это обстоит

с компетенцией федеральных органов исполнительной

власти, обладающих уголовно-процессуальным стату-

сом, закрепленным в ч. 3 ст. 151 УПК РФ: органов

внутренних дел (п. 1 ч. 3), пограничных органов ФСБ

России (п. 3 ч. 3), органов Федеральной службы судеб-

ных приставов (п. 4 ч. 3), таможенных органов (п. 9 

ч. 3), органов государственного пожарного надзора

федеральной противопожарной службы (п. 6 ч. 3).

Очевидно, что процессуальные полномочия, если

они исходят из задач противодействия криминальной

активности, должны делегироваться в тех случаях,

когда конкретные задачи органов и субъектов, по-

требность в использовании арсенала процессуальных

средств, вызывается реалиями их практики, осозна-

нием того, что отсутствие подобных возможностей

создает препятствия для эффективной реализации

профессиональных задач. 

Исходя из подобной логики — названная выше

регламентация должна быть адресована начальникам

учреждений и органов УИС, прежде всего тех, в кото-

рых отбывают наказание лица, приговоренные судами

к лишению свободы, где обособленно от внешней сре-

ды содержатся лица с устойчивой криминальной жиз-

ненной позицией, противодействующие администра-

ции ИУ и в этой связи активно вовлекающие в круг

своего негативного влияния осужденных, колеблющих-

ся или не имеющих подобной установки вовсе, исполь-

зующие в этой борьбе любые не правовые средства.

Полагаем, что во всех случаях появления инфор-

мации о преступлениях против установленного поряд-

ка несения службы, совершенных сотрудниками под-

чиненных пенитенциарных учреждений, а также о пре-

ступлениях, совершенных в расположении указанных

учреждений иными лицами, начальники ИУ вполне

обоснованно могли бы рассчитывать на узаконенное

право использовать в полном объеме свои полномочия

начальника органа дознания. Однако сегодня, к сожа-

лению, это для них невозможно.

В объеме настоящей публикации сложно пред-

ставить все имеющиеся аргументы в пользу адекват-

ной стоящим задачам регламентации для субъектов

УИС уголовно-процессуальных полномочий. 

Остановимся лишь на предложениях, которые с уче-

том их последующего закрепления в УПК РФ, позво-

лили бы, с одной стороны, усилить возможности пени-

тенциарной системы в вопросах противодействия кри-

минальной активности лиц, осужденных за преступле-

ния, а с другой, обеспечить стратегическое развитие и

уголовно-процессуального законодательства РФ и

адекватную стоящим задачам правовую регламентацию

компетенций как УИС, так и отдельных ее субъектов.

Уместно напомнить, что п. 4 ст. 117 УПК РСФСР

относил к органам дознания начальников исправи-

тельно-трудовых учреждений, следственных изолято-

ров, лечебно-трудовых и воспитательно-трудовых про-

филакториев, наделяя, их тем самым, полномочиями

таких органов в полном объеме и, соответственно, ука-

занные субъекты обладали процессуальными полномо-

чиями органа дознания в полном объеме.

Имеют ли сегодня должностные лица УИС воз-

можность воспользоваться уголовно-процессуаль-

ными правами, присущими органам дознания? Ответ

очевиден — нет! В настоящее время им предоставлено

лишь право производства неотложных следственных

действий по пенитенциарным преступлениям.

Полагаем, что в нынешнем виде эти полномочия

представляют собой запутанную и, даже, запущенную
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субстанцию, которая не способствует повышению эф-

фективности процессуальной деятельности вышепере-

численных субъектов, а всячески тормозит ее.

Позиция автора основана на том, что УПК РФ

только однажды, а именно, в ч. 2 ст. 157, упоминает

УИС в прямой постановке, регламентируя в п. 5 ука-

занной нормы полномочия по производству неотлож-

ных следственных действий начальников учреждений

и органов системы. 

В числе базовых законодательных актов, опреде-

ляющих основы ФСИН России только однажды: в За-

коне РФ № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды», принятом 21 июля 1993 г., в п. 11 ст. 13 устанав-

ливает обязанность учреждений, исполняющих наказа-

ние, производить в предусмотренном законодатель-

ством РФ случаях и порядке уголовно-процессуаль-

ные действия. 

Необходимо отметить, что приведенная автором

логика рассуждений и конкретные предложения в сен-

тябре 2017 г. доложены руководству ФСИН России и

получили поддержку. Полагаем, что начавшаяся раз-

работка Концепции развития уголовно-исполнитель-

ной системы на период до 2030 г. учтет вышеизло-

женные потребности практики. Члены рабочей груп-

пы, работающие над материалами концепции, пришли

к единому мнению, что регламентировать уголовно-

процессуальную компетенцию УИС и ее органов,

включая полномочия должностных лиц, необходимо;

начинать такую работу надо с закрепления вектора

развития уголовно-процессуальной компетенции пе-

нитенциарной системы в этом базовом документе.

Затем — разработка и включение конкретных измене-

ний в УПК РФ и УИК РФ, ведомственные норматив-

ные правовые акты.

И в этой плоскости: во-первых, полагаем, что в

целях конкретизации и укрепления уголовно-процес-

суальных компетенций субъектов УИС к числу орга-

нов дознания должна быть отнесена УИС как таковая,

и ее органы: федеральный и территориальные, а также

учреждения, исполняющие уголовные наказания.

Во-вторых, к числу учреждений и органов, кото-

рые в перспективе могли бы быть наделены полномо-

чиями органов дознания, должны быть отнесены уч-

реждения, исполняющие наказание в виде лишения

свободы, перечисленные в п. 9 ст. 16 УИК РФ, а имен-

но — колонии поселения, воспитательные колонии, ле-

чебные исправительные учреждения, исправительные

колонии общего, строгого или особого режима, тюрь-

мы, а также следственные изоляторы.

Важнейшим в плане формирования уголовно-

процессуальной компетенции органов дознания УИС

является определение для них индивидуальной под-

следственности.

Представляется, что помимо уголовных дел о пре-

ступлениях, указанных в п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, к под-

следственности УИС могли бы быть отнесены такие

преступления, как действия, дезорганизующие работу

ИУ, побеги, преступления небольшой тяжести среди

осужденных, побои, преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотических средств, и другие

преступления, наиболее часто совершаемые в учрежде-

ниях УИС, по которым должно производиться дозна-

ние в полном объеме или сокращенной форме, а также

в объеме неотложных следственных действий с после-

дующей передачей возбужденных уголовных дел про-

фильному органу расследования для производства

предварительного следствия.

Что же касается наделения полномочиями началь-

ника органа дознания, начальников учреждений и ор-

ганов УИС, то с внесением вышеуказанных изменений

в УПК РФ, это произойдет естественным образом. Дол-

жностное лицо, возглавляющее соответствующий орган

дознания, а также его заместитель в соответствии с п. 17

ст. 5 Кодекса является начальником органа дознания. 

Аналогичным образом должен решаться вопрос и

о дознавателе. В соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ им

может являться как штатный сотрудник — должност-

ное лицо органа дознания, правомочное осуществлять

предварительное расследование в форме дознания, а

также иные процессуальные полномочия, так и долж-

ностное лицо, уполномоченное на производство таких

действий начальником органа дознания, т.е. наиболее

подготовленный сотрудник, назначаемый начальни-

ком ИУ для осуществления дознания. 

А параллельно с этим потребуется организовать

на базе образовательных учреждений ФСИН России

подготовку и повышение квалификации специализи-

рованных кадров для работы по дознанию, совершен-

ствование их практического мастерства.

Полагаем, что приведенными рамками и должны

быть ограничены компетенции всех вышеперечислен-

ных органов УИС, что и предопределит стратегию раз-

вития как уголовно-процессуальной компетенции

самой УИС, так и уголовно-процессуального законо-

дательства Российской Федерации в целом.
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Коррупция, как ни прискорбно, является объек-

тивно существующим феноменом любой государст-

венной системы и искоренить ее можно, как пред-

ставляется, только с самим государством. Поэтому

лозунги об искоренении коррупции только вводят

общество в заблуждение. Вместе с тем, поскольку

коррупция является угрозой государственным ус-

тоям, подрывая авторитет власти, она реально

опасна для государства, и оно должно находить пути,

которые приведут к ограничению сферы приложения

коррупционных проявлений, снижению степени ее

влияния, минимизации вредных последствий, а в ко-

нечном итоге — сведению этого явления до приемле-

мого социально терпимого уровня.

В силу относительной независимости нравст-

венно-этического и юридического измерения корруп-
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вым фактором успеха борьбы с коррупцией в России и, как мы полагаем, за рубежом, является усиление лидерской составляющей
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Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, предупреждение коррупции, государственная служба, правоохрани-
тельные органы, руководитель-лидер, этическое лидерство.

THE MANAGER'S ROLE IN PREVENTING CORRUPTION 
IN THE PUBLIC SERVICE

Alla V. Endoltceva, professor of department of legal bases of management of faculty of management and policy of MGIMO
MFA of Russia, leading researcher of Scientific Research Institute FSIN of Russia, professor of department of criminal 
proceedings, doctor of legal sciences
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: allaend2015@mail.ru

Annotation. We will find no examples in the West or the East of how to eradicate corruption. Each country goes through the
fight against corruption on its own. We believe that already having a solid legal basis and even organizational prerequisites for the
fight against corruption, the state and society do not yet use the potential of the key role of the leader in this matter. At the same time,
we understand how important the role of a leader in the political, administrative and business culture is in any state, and the role of a
leader in combating corruption is no less important. This article draws attention to the fact that the key factor in the success of the
fight against corruption in Russia and, as we believe, abroad, is the strengthening of the leadership component in the anti-corruption
system. The formation of an ethical position of intolerance of civil servants to corruption is in dire need of leaders aimed at countering
corruption and strengthening the anti-corruption attitude in the team.

Keywords: corruption, fight against corruption, prevention of corruption, public service, law enforcement agencies, leader, ethical
leadership.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 163№ 2 / 2019

ции (коррупционные правонарушения и неправовые

этические проступки) противодействовать ей только

правовыми средствами весьма сложно. Опыт показы-

вает, что невозможно достичь желаемого результата

только за счет создания и использования эффектив-

ной правовой базы, предоставления более широких

полномочий правоохранительным органам, если не

устранены социальные и экономические условия,

способствующие коррупции. Преимущественно ка-

рательные формы борьбы с коррупцией не приводят

к успеху. Поэтому самой действенной мерой в проти-

водействии коррупции следует считать ее предупреж-

дение. Предупредительная деятельность правоохра-

нительных и иных государственных и негосударст-

венных институтов должна стать приоритетной по

отношению к другим мерам борьбы с коррупцией.

Реальную цель борьбы с коррупцией нужно видеть не

в ее искоренении, а в снижении до уровня, не препят-

ствующего прогрессивному развитию общества.

Вместе с тем, упреждающие механизмы, такие

как, например, заполнение деклараций о доходах/

расходах, посещение антикоррупционных семинаров,

распространение листовок, плакатов, участие в засе-

даниях комиссии по устранению возможных кон-

фликтов интересов, сложно рассматривать как исчер-

пывающие и способные искоренить природу корруп-

ции. Для реальной и эффективной борьбы с корруп-

цией необходим механизм обнаружения и устранения

пространств субъективных решений чиновника.

Какой бы не была совершенной правоохрани-

тельная система в государстве, она всегда будет бо-

роться с результатами, а не с причинами коррупции.

Ключевым фактором успеха борьбы с коррупцией в

России и, как мы полагаем, за рубежом, является уси-

ление лидерской составляющей в антикоррупцион-

ной системе. В связи с этим крайне важна роль ру-

ководителя любой организации и ее структурных

подразделений (департаментов, управлений, отде-

лов, отделений). Заметим, что основным в управлен-

ческой деятельности является умение руководителя

выстраивать линии коммуникаций с сотрудниками.

Главным инструментом руководителя является об-

щение, посредством которого достигаются цели ор-

ганизации. Используя коммуникацию, лидер должен

доносить до коллектива и прививать высшие гума-

нитарные ценности. Через эту связь он может объ-

яснять мотивы, которые формируют его миссию как

руководителя, ведение разъяснительной работы ока-

жет влияние на формирование нетерпимости к кор-

рупции, если сам руководитель к ней нетерпим. 

Если государственный служащий начинает свою

карьеру в организации, где укоренились искаженные

ценности и руководитель своим примером только

подтверждает «нормальность» таких ценностей, то

государственный служащий будет нести эти ценности

с собой на протяжении своей карьеры. Поднимаясь

по ступеням карьерного роста, такие государствен-

ные служащие будут стремиться к повышению не

ради реализации тех задач, которые на них возло-

жены государством и обществом, а ради атрибутов,

которые прилагаются любому, вошедшему в ранг

«начальник», «директор».

В рамках коммуникаций в процессе производ-

ственной деятельности и вне ее между руководите-

лями и сотрудниками происходит обмен ценностями.

Формирование основных ценностей, которые нераз-

рывны с организацией, играет главную роль в опре-

делении дальнейшего пути развития организации.

Каждый сотрудник разделяет и невольно вовлекается

не только в ценности всей организации, но и ценно-

сти департамента, отдела и тем более, своего руково-

дителя. Руководитель — это человек, который пере-

дает и хранит эти ценности. При взаимодействии с

сотрудниками руководитель распространяет эти

ценностные установки на весь коллектив. Подобно

многим другим индивидуальным характеристикам,

ценности формируются путем обучения и наставни-

чества. Им обучают в школах и в церкви, их форми-

руют родители, они укрепляются в ходе разных со-

циальных контактов и даже средствами развлечения

[1, с. 34, 35]. 

Находясь в постоянном контакте, сотрудники (ра-

ботники) организации со временем все больше разде-

ляют ценности своих руководителей. Сотрудник,

который не согласен с ценностями организации, на-

чинает конфликтовать со внутренней средой органи-

зации [2, с. 67], а затем, рано или поздно, увольняется.

Поэтому именно руководитель играет решающую

роль в этом процессе, поскольку он формирует си-

стему восприятия своих подчиненных, которые не

только согласны следовать установленным в органи-

зации правилам и протоколам, но и поддерживают

его мировоззрение, разделяют ценности. При этом

нужно понимать, что большое влияние, а тем более

авторитет, предполагают большую ответственность

за сформировавшиеся ценности организации и по-



следствия деятельности подчиненных. Ведь они, по

сути, являются продуктами руководителя, потому что

он формирует систему, а система формирует рядовых

сотрудников. 

Задача руководителя, как лидера, — это создание

стратегической системы ценностей, не допускающей

коррупционных проявлений. Этого можно достичь

созданием такой атмосферы в коллективе, которая не

принимает коррупционные намеки и не уважает лю-

дей, благосклонно относящихся к коррупции. Среда,

в которой культивируется добропорядочная служба

с высокой производительностью, является лучшей

мотивацией для здоровой службы, без искажения ат-

рибутивными ценностями. Авторы (Kenneth Hartley

Blanchard, 1939) указывают: «Не надо ловить людей

на ошибках. Уделяйте больше внимания их успехам.

Заботьтесь о позитивной мотивации» [3, с. 113]. Фор-

мирование среды, в которой не только сдерживаются

попытки совершения коррупционных преступлений,

но и нет поводов для подобных мыслей, позволит на-

нести решающий удар по коррупции.

Пример ценностно-ориентированного кодекса

представляют собой разработанные в Соединенном

Королевстве «Семь принципов общественной жизни»

[4]. В нем описывается применение семи принципов

антикоррупционного руководства: бескорыстие, вы-

сокие моральные качества, объективность, подотчет-

ность, открытость, честность, лидерство. Именно эти

качества являются наиболее востребованными сего-

дня для результативного перелома в борьбе с корруп-

цией и создания реальных предпосылок для победы

над ней.

Таким образом, на государственной службе не

должно быть недостатка этического лидерства. Без

такого лидерства членам коллектива может не хва-

тать мотивации или даже мужества для изменения

своего поведения. Формирование этической позиции

нетерпимости к коррупции остро нуждается в лиде-

рах, направленных на противостояние коррупцион-

ным проявлениям. Государство должно быть заинте-

ресовано в системном развитии лидерских навыков у

людей, принимающих решения. Определенная работа

уже проводится в этом направлении, о чем свидетель-

ствует решение об увеличении в 2017 г. государствен-

ного задания для подготовки 162 кандидатов в

губернаторы субъектов Российской Федерации [5].

Однако, главный парадокс существующей си-

стемы противодействия коррупции состоит в том,

что с точки зрения теории управления законные пол-

номочия по борьбе с коррупцией ограниченно при-

менимы для руководителей-менеджеров и практи-

чески не могут применяться руководителями лидер-

ского склада. Покажем, что мы имеем в виду. Нор-

мативно-правовые акты Российской Федерации пре-

имущественно направлены на обеспечение следую-

щих задач антикоррупционной борьбы: 

¨ определение мер ответственности за корруп-

ционные правонарушения; 

¨ создание систем запретов, профилактики кор-

рупции и урегулирования конфликта интересов; 

¨ контроль доходов и расходов государствен-

ных служащих; 

¨ создание новых органов управления системой

противодействия коррупции.

Такая модель правового обеспечения эффективно

помогает борьбе с коррупцией посредством таких

управленческих уровней, как дисциплина, единонача-

лие, компетентность, разработка оптимальных мето-

дов решения задач, следование разработанным стан-

дартам, нормам и инструкциям.

Но в этом ли смысл антикоррупционной борьбы?

Как подобный правовой механизм позволит реализо-

вать другие функции руководителя: мыслить страте-

гически, быть честным и справедливым, поощрять

инициативу, уметь выстраивать отношения и созда-

вать команду, формировать у подчиненных ценности,

направленные на неприятие коррупционных отноше-

ний? Насколько действующее законодательство бла-

гоприятно для реализации лидерских качеств, необ-

ходимых в противодействии коррупции? Планирова-

ние антикоррупционной деятельности правоохрани-

тельными органами означает, что по умолчанию мы

считаем, что в системе государственного управления

будут воровать и брать взятки. Подготовка ежегод-

ных планов борьбы с коррупцией нисколько не при-

ближает к цели этой борьбы. Во-первых, всех прове-

рить на коррупционную чистоту невозможно. Во-вто-

рых, как эти планы обеспечивают борьбу с корруп-

цией в высших эшелонах власти?

Мы убеждены (пишут студенты факультета уп-

равления и политики МГИМО МИД России в своих

выпускных квалификационных работах), что, проде-

лав большую законотворческую работу, парламента-

рии и специалисты по антикоррупционной борьбе

обратят внимание на теорию управления как источ-

ник обобщенных знаний по воздействию на человека
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и коллективы людей с целью строительства процве-

тающего общества как на национальном уровне, так

и в мировом масштабе. Они сформировали прин-

ципы, которые, по их мнению, должны войти в арсе-

нал антикоррупционной борьбы. Мы приводим их в

нашей статье, поскольку поддерживаем начинания

студентов — будущих управленцев и воодушевлены

выводами, сформулированными ими со стремлением

изменить ситуацию в стране к лучшему.

1. Личный пример руководителя. В обществе, в

бизнесе, в системе государственного управления дол-

жен быть устойчивый и высокий запрос на руково-

дителей, желающих и способных показывать личный

пример. Личный пример лидера в мировоззрении,

быту, личной культуре [6, с. 140–151] — способен по-

влиять на обстановку в организации и укрепить ан-

тикоррупционный настрой в коллективе. Это — об-

щественный запрос на личную порядочность, скром-

ность, такт, стремление к самосовершенствованию и

даже где-то к самопожертвованию. Руководители но-

вой формации должны быть открыты для общества.

Они должны показать всем, что карьера в системе го-

сударственной службы — это не способ повышения

личного благосостояния, а путь формирования без-

заветно преданного делу развития своей страны «го-

сударственного мужа». 

2. Коллегиальность. На самых чувствительных

этапах выработки и утверждения государственных

решений должны действовать требования по колле-

гиальному принятию ответственных решений. Чем

важнее, чем «денежнее» решение — тем больше ин-

станций должно вовлекаться в его принятие. Должны

быть сферы и полного единоначалия, и сферы, гаран-

тирующие, что чья-то одна подпись не будет ничего

решать. И эти сферы должно определить государство

под жестким общественным контролем институтов

гражданского общества.

3. Солидарная ответственность. Отвечать за

коррупционные правонарушения должны все, кто

любым образом участвовал в принятии и продвиже-

нии решений, которые могут вызвать конфликт ин-

тересов.

Хотелось бы предложить ряд дополнительных

мер (помимо антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов, контроля доходов и расхо-

дов чиновников и их семей), которые, по нашему

мнению, также заслуживают внимания в деле борьбы

с коррупцией. 

Крайне важным фактором, который заставляет

добросовестно трудиться человека, как известно, яв-

ляется мотивация, которая является сильной мерой

упреждающего характера. Принимая во внимание

опыт западных стран, следует отметить, что многие

выбирают государственную службу не столько из-

за достойного уровня заработной платы, сколько

из-за количества льгот, пособий и пенсий, предо-

ставляемых государственному служащему как непо-

средственно во время службы, так и после ухода на

пенсию. Человек осознает, что он будет полностью

обеспечен всем необходимым для достойной жизни

после добросовестной, самоотверженной, честной

службы. Безусловно, доходы в бизнесе значительно

больше, но частный сектор никогда не обеспечивает

своих работников таким количеством льгот и посо-

бий, в некотором смысле даже преференций, чем те,

которые может гарантировать и обеспечивать госу-

дарство. Нехватка мотивационных механизмов ска-

зывается на эффективности антикоррупционной

борьбы. Используя мотивационные механизмы, ру-

ководитель может обеспечить добросовестное отно-

шение подчиненных к работе на государственной

службе. Для государственного служащего уверен-

ность в завтрашнем дне будет более сильной моти-

вацией, чем возможные выгоды от сиюминутного

незаконного обогащения.

Необходимо в системе госслужбы внедрить

практику заключения эффективного контракта —

трудового договора с работником (сотрудником), в

котором не только конкретизированы его долж-

ностные обязанности, условия оплаты труда, но и

определены показатели и критерии эффективности

деятельности для назначения стимулирующих вы-

плат в зависимости от результатов труда и качества

оказываемых государственных (муниципальных)

услуг, а также социальной поддержки. Подобные

трудовые договоры уже заключаются в ряде компа-

ний, но на государственной службе, к сожалению,

их единицы.

Целесообразно внедрить систему ротации штата

контрольно-надзорных органов по субъектам Рос-

сийской Федерации. Принимая во внимание, что

структура государственной власти в субъектах и му-

ниципалитетах носит функционально-типовой ха-

рактер, инициатива кадровой ротации выглядит

логичной и реализуемой. Подобное нововведение

позволит избежать формирования устойчивых свя-



зей. Системная ротация государственных служащих

позволит им развивать квалификацию и повышать

качество работы. Таким образом, мы сможем изба-

виться от позиции «не выносить сор из избы» и соз-

дадим определенного рода конкуренцию, при кото-

рой различные контрольные органы смогут показы-

вать лучшие результаты, которые должны, в свою

очередь, оплачиваться дополнительными выпла-

тами в рамках эффективных контрактов.

Необходимо всеми мерами ликвидировать воз-

можность возврата на государственную службу лиц,

изобличенных в коррупционных отношениях. Осуж-

денный судом коррупционер должен лишаться всех

званий, наград, привилегий, пенсий и, самое главное,

лишаться пожизненно права замещать какую-либо

государственную или муниципальную должность,

работать в компаниях с государственным участием.

Реестр таких негодяев должен быть публичным.

Главный удар по коррупции, связанной с расхо-

дованием государственных финансовых средств, на-

несет информатизация и внедрение технологий

блокчейн (blockchain). В этом направлении у России

уже есть успехи, нужно и дальше двигаться в этом

направлении. За информатизацией следует транспа-

рентность. Все большее внедрение искусственного

интеллекта в систему предоставления государствен-

ных услуг позволит искоренить коррупцию. Внед-

рение технологии блокчейн позволит проводить

мониторинг не только транзакций, но и действий

чиновников, что позволит восстанавливать полные

цепочки действий представителей власти, все этапы

принимаемых решений.

Если сложность ситуации с масштабами корруп-

ции будет сохраняться, видимо придется задуматься

и о введении презумпции виновности по коррупцион-

ным преступлениям, особенно совершенным самими

сотрудниками и работниками правоохранительных

и контрольно-надзорных органов.

В заключение отметим, что в борьбе с корруп-

цией, несомненно, должна использоваться вся си-

стема правовых, социально-экономических, полити-

ческих и нравственно-этических мер. Деятельность

по предупреждению коррупции как на государствен-

ном уровне, так и на уровне коллективов людей

должна быть приоритетной по отношению к иным

мерам противодействия ей. И важная роль в этом

деле принадлежит руководителю с лидерскими каче-

ствами, направленными на противостояние корруп-

ционным проявлениям и укрепление антикоррупци-

онного настроя в коллективе.
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Аннотация. На современном этапе и многие годы в Российской Федерации чрезвычайно актуальными являются вопросы,
связанные с обеспечением гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Гражданский иск является важнейшей формой
возмещения ущерба, причиненного преступлением.
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В уголовно-процессуальном законе установлено,

что физическое или юридическое лицо, понесшее

ущерб от преступления, вправе при производстве по

уголовному делу предъявить гражданский иск к об-

виняемому или к лицам, несущим имущественную

ответственность за его действия. Лицо признается

гражданским истцом, если есть основания полагать,

что данный вред причинен непосредственно пре-

ступлением и заявлено требование о его возмеще-

нии. О признании лица гражданским истцом выно-

сится постановление (ст. 44 УПК РФ).

Важно учитывать, что гражданский иск может

быть предъявлен после возбуждения уголовного

дела и до окончания судебного следствия в суде пер-

вой инстанции, и рассматривается судом совместно

с уголовным делом.

Подчеркнем, что рассмотрение и разрешение

гражданского иска в уголовном процессе представ-

ляет собой существенную льготу для лиц, пострадав-

ших от преступления, поскольку они освобождаются

от уплаты государственной пошлины и им легче об-

основать свои исковые требования, поскольку уго-

ловно-процессуальный закон обязывает следователя,

а не гражданского истца, доказывать наличие осно-

ваний и предмета гражданского иска1. 

Следует отметить, что многие вопросы, связан-

ные с предъявлением гражданского иска в уголовном

деле, разрешаются в соответствии с нормами не уго-

ловно-процессуального, а гражданского законода-

тельства. Уголовно-процессуальное право допускает

аналогию, поэтому при решении спорных вопросов

следует руководствоваться нормами ГК РФ. Так, 

ст. 12 ГК РФ к способам защиты гражданских прав,

наряду с другими, относит возмещение убытков и

компенсацию морального вреда, и поскольку граж-

данский иск в уголовном деле — это требование за-
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щитить нарушенное преступлением право или ин-

тересы, следователь обязан признать потерпевшего

гражданским истцом при заявлении им иска о ком-

пенсации морального вреда. 

Кроме того, в ст. 44 УПК РФ прямо указано, что

гражданский истец может предъявить гражданский

иск и для имущественной компенсации морального

вреда. 

Компенсация морального вреда осуществляется

в денежной форме, а ее размер определяется судом в

зависимости от характера причиненных потерпев-

шему физических и нравственных страданий, а также

степени вины причинителя вреда в случаях, когда

вина является основанием возмещения вреда. 

Вместе с тем, обозначим наличие дискуссионных

вопросов, касающихся взыскания компенсации при-

чиненного преступлением морального вреда. Так,

например, Верховный Суд Российской Федерации

неоднократно указывал на то, что ни гражданское,

ни иное законодательство не содержат указаний на

возможность компенсации морального вреда, при-

чиненного хищением имущества, исключая из опре-

деления суда по конкретному уголовному делу вы-

вод о возможности в принципе компенсации мо-

рального вреда, причиненного преступлением про-

тив имущественных благ.

Действительно, в соответствии со ст. 151 ГК РФ,

если гражданину причинен моральный вред (физи-

ческие или нравственные страдания) действиями,

нарушающими его личные неимущественные права

либо посягающими на принадлежащие гражданину

другие нематериальные блага, а также в других слу-

чаях, предусмотренных законом, суд может возло-

жить на нарушителя обязанность денежной компен-

сации указанного вреда.

При определении размеров компенсации мо-

рального вреда суд принимает во внимание степень

вины нарушителя и иные, заслуживающие внима-

ния, обстоятельства. Суд должен также учитывать

степень физических и нравственных страданий, свя-

занных с индивидуальными особенностями лица,

которому причинен вред.

Причем, в соответствии с действующим законо-

дательством, одним из обязательных условий на-

ступления ответственности за причинение мораль-

ного вреда является вина причинителя. Между тем,

можно привести достаточно много примеров, когда

в результате той же кражи предмета, представляю-

щего ценность исключительно для данной семьи,

как предмета, передающегося по наследству и т.п. и

имеющего невысокую стоимость в денежном экви-

валенте, права потерпевших существенно ущемля-

ются отсутствием возможности компенсировать

нравственные страдания, причиненные указанным

преступлением2.

Что касается иных преступлений против прав и

свобод человека и гражданина, то полагаем, что в

результате их совершения также могут складывать-

ся ситуации, предопределяющие правомерность рас-

смотрения в рамках уголовного дела гражданских

исков о взыскании морального вреда. 

Так, например, анализ проведенного нами опро-

са 124 прокуроров и 26 судей дает основание пола-

гать, что моральный вред, причиненный в резуль-

тате невыплаты заработной платы и иных установ-

ленных законом выплат (ст. 145.1 УК РФ) может вы-

ражаться в: невозможности удовлетворения физио-

логических потребностей и потребностей, порож-

денных социальными и культурными условиями

(так ответили 86% прокуроров и 82% судей);  психи-

ческих страданиях (так ответили 98% прокуроров и

96% судей);  чувстве унижения человеческого до-

стоинства, связанном с невозможностью обеспечить

достойное существование себе и своим близким с

постоянной необходимостью жить в долг (так отве-

тили 68% прокуроров и 70% судей).

Не менее актуальным, представляется, вопрос,

касающийся рассмотрения в рамках уголовного

дела исков о признании требований регрессного ха-

рактера (например, о лишении родительских прав,

выселении и т.п.). По уголовным делам о преступ-

лениях против собственности весьма часто возни-

кает необходимость предъявления и рассмотрения

подобного рода гражданских исков. Поэтому не

ясно, почему, например, в случае, когда в суд пере-

дается уголовное дело о хищении путем мошенни-

чества прав на недвижимое имущество, в рамках

этого же уголовного дела не уместен гражданский

иск потерпевшего или прокурора для разрешения

жилищного спора?

Вполне понятно, что положительное решение во-

проса о рассмотрении в рамках уголовного дела ре-
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грессных исков, сопряжено с проблемой возможных

потерь государства в связи со своего рода «упущен-

ной выгодой», обусловленной неуплатой государст-

венной пошлины по гражданским искам в рамках

уголовного дела. В связи с этим полагаем, что граж-

данский иск о возмещении вреда, причиненного пре-

ступлением, не подлежит обложению пошлиной. 

Полагаем, что подобный подход обеспечит не

только публичные, но и частные, личные интересы

потерпевших и гражданских истцов поскольку, во-

первых, обусловит уменьшение числа гражданских

исков в порядке гражданского судопроизводства, что,

несомненно, имеет существенное значение в целях

экономии времени, сил и средств системы правосудия.

Во-вторых, обеспечит разрешение в более короткий

срок и с наименьшими затратами имущественных и

иных требований вышеуказанных лиц.

Таким образом, в рамках уголовного дела целе-

сообразно разрешить предъявление и рассмотрение

всех гражданских исков, связанных с совершенным

преступлением. 

Вполне понятно, что рассмотрение и разрешение

любого иска в уголовном деле возможно лишь при

условии, что в ходе предварительного расследования

собраны для этого необходимые доказательства, под-

тверждающие характер и размер имущественного

вреда. И, наоборот, если в материалах уголовного

дела отсутствуют необходимые доказательства, а во-

просы, связанные с предъявленным иском, выяснены

весьма поверхностно либо не в полном объеме, то на-

лицо необходимость рассмотрения такого иска в

рамках гражданского судопроизводства.

Например, исходя из норм гражданского законо-

дательства следует решать вопрос о включении в

сумму гражданского иска упущенной выгоды. К за-

конным способам защиты гражданских прав закон

относит возмещение убытков. Под убытками, в соот-

ветствии со ст. 15 ГК РФ, понимаются расходы, кото-

рые лицо, чье право нарушено, произвело или долж-

но будет произвести для восстановления нарушен-

ного права, утрата или повреждение имущества (ре-

альный ущерб), а также неполученные доходы, кото-

рые это лицо получило бы при обычных условиях

гражданского оборота, если бы его право не было на-

рушено (упущенная выгода). Эти вопросы также

должны быть определены.

Гражданский иск в защиту интересов несовер-

шеннолетних, лиц, признанных недееспособными

либо ограниченно дееспособными в порядке, уста-

новленном гражданским процессуальным законода-

тельством, лиц, которые по иным причинам не могут

сами защищать свои права и законные интересы,

может быть предъявлен их законными представите-

лями или прокурором, а в защиту интересов госу-

дарства — прокурором.

В заключение подчеркнем, что, зная и правильно

применяя правила искового производства, можно го-

ворить о возникновении реальных гарантий для по-

терпевшего, а в последующем — для гражданского

истца на возмещение вреда, который был причинен

в результате совершения преступления3. Кроме того,

приведем также обоснованное суждение великих рус-

ских ученых о том, что гражданский иск в уголовном

процессе позволяет добиться «сокращения труда, рас-

ходов и времени, а также избежать несоответствий в

решениях уголовного и гражданского судов»4.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, оче-

видно, что существует целый ряд актуальных вопро-

сов, связанных с обеспечением гражданского иска в

уголовном процессе на современном этапе. Поэтому

для того, чтобы гражданский иск являлся действи-

тельно эффективным механизмом обеспечения воз-

мещения вреда, причиненного преступлением, необ-

ходимо дальнейшее развитие законодательства и

практики его применения.
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Квалификация действий, связанных с незакон-

ной банковской деятельностью. Уголовная ответст-

венность за незаконную банковскую деятельность

предусмотрена ст. 172 УК РФ. Область ее примене-

ния — незаконная деятельность различных предпри-

нимательских структур, осуществляющих банков-

ские операции. Ими могут быть и зарегистрирован-

ные на законных основаниях юридические лица, ко-

торые не имеют прав на банковскую деятельность,

и юридические лица, не имеющие регистрации и

прав на банковскую деятельность. Такими структу-

рами могут быть и вполне легитимные учреждения,

деятельность которых выходит за пределы их ком-

петенции.

Сбор и проверку материалов до принятия реше-

ния о возбуждении уголовного дела по признакам 

ст. 172 УК РФ, как правило, осуществляют сотруд-

ники службы по экономическим преступлениям. Про-

верка по материалу должна быть проведена полно и

объективно, подтверждать факт незаконной банков-
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ской деятельности таким образом, чтобы в материа-

лах реально усматривался состав преступления.

В случаях, когда материалы собираются на ос-

новании данных, полученных оперативным путем,

перед их реализацией оперативный работник в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об оперативно-

разыскной деятельности» предъявляет их для озна-

комления начальнику следственного подразделения

и следователю, которые должны оценить их с точки

зрения достаточности данных для возбуждения уго-

ловного дела.

На стадии решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела по ст. 172 УК РФ в материалах доследствен-

ной проверки должны быть следующие документы.

1. Справка ЦБР о наличии или об отсутствии го-

сударственной регистрации данной организации в

качестве кредитной по Книге государственной ре-

гистрации кредитных учреждений, а также свиде-

тельство о государственной регистрации.

2. Справка ЦБР о наличии или об отсутствии

разрешения или лицензии на ведение банковских

операций, а также сама государственная лицензия.

3. Учредительные документы юридического лица

(устав, учредительный договор, свидетельство о ре-

гистрации, протоколы общих собраний учредителей,

акционеров или документы, свидетельствующие о ре-

гистрации гражданина в качестве предпринимателя).

4. Документы, подтверждающие осуществление

банковских операций, на которые нет разрешения

или лицензии.

5. Документы, свидетельствующие о причинении

в результате незаконной банковской деятельности

ущерба гражданам, организациям или государству,

а также об извлечении дохода в крупном или особо

крупном размере.

6. Акты ревизий, аудиторских проверок.

7. Документы об открытии и ведении счетов фи-

зических или юридических лиц, их справки, платеж-

ные документы, документы о принятии вкладов,

иные документы, свидетельствующие об осуществ-

лении банковских операций.

8. Объяснение представителей юридических лиц

или физических лиц по поводу допущенных наруше-

ний банковской деятельности.

Это минимально необходимый перечень доку-

ментов, на основании которых следователь может

решить вопрос о возбуждении уголовного дела по

ст. 172 УК РФ.

Получив материалы доследственной проверки,

следователь должен внимательно их изучить как по

форме, так и по содержанию. Из материала должно

быть четко видно, что в действиях того или иного лица

или группы лиц усматривается состав преступления.

Следует отметить, что вопрос о возбуждении уго-

ловного дела нужно решать по возможности быстрее,

чтобы провести неотложные следственные действия

и исключить возможность роста ущерба, а также со-

крытия преступников от следствия. На имущество

или ценности, подлежащие конфискации, должен

быть своевременно наложен арест.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотрен-

ных ст. 172 УК РФ, обязательно предварительное

следствие, которое производят следователи внутрен-

них дел.

При изучении материалов доследственной про-

верки следователю необходимо учитывать и такие

общие требования уголовно-процессуального зако-

нодательства, как отказ в возбуждении уголовного

дела, прекращение уголовного дела и уголовного

преследования (ст. 24 УПК РФ).

С учетом названных требований следователь,

признав основания по поступившим к нему материа-

лам доследственной проверки достаточными, воз-

буждает уголовное дело.

После возбуждения уголовного дела следовате-

лем составляется план расследования. В нем нужно

указывать сроки проведения следственных действий,

ответственных исполнителей. План расследования

должен согласовываться следователем по срокам

проведения следствия с другими делами, находящи-

мися в его производстве, а также с графиком его де-

журств по подразделению.

К первоначальным следственным действиям по

рассматриваемому виду преступления можно отнести

следующие.

1. Обыск, в процессе которого необходимо изы-

мать документацию, касающуюся незаконной банков-

ской деятельности (приказы, учетные бухгалтерские

документы, платежные поручения и ведомости, ор-

дера, квитанции о внесении денег, лицевые счета, учет-

ные книги, журналы, договоры, соглашения, бизнес-

планы, заявления о приеме и об увольнении с работы,

юридические дела владельцев счета, кредитные дела,

черновые записи, ценные бумаги, печати и штампы,

принтеры и т.п.).
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ной экспертизы при Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации, в котором, наряду с проведением

научных исследований и разработкой новых методик

производства экспертиз, выполняются повторные и

особо сложные экономические экспертизы. Основ-

ным звеном в системе органов, осуществляющих про-

ведение экономических экспертиз, являются межоб-

ластные и областные центральные лаборатории су-

дебной экспертизы Минюста РФ. Некоторые из этих

лабораторий имеют отделы, филиалы и экспертные

группы в других городах, зоны обслуживания.

8. Назначение комплексной судебно-бухгалтер-

ской экспертизы и экспертизы программного обес-

печения, используемого для выполнения бухгалтер-

ских расчетов с применением вычислительной тех-

ники. Последний вид экспертизы проводится специа-

листами региональных подразделений ФАПСИ.

9. Допросы свидетелей — граждан, представите-

лей юридических лиц, которым оказывались банков-

ские услуги по открытию расчетных счетов или вне-

сению вкладов, приобретению валюты и по другим

обстоятельствам в зависимости от вида банковских

услуг, их условий, оформления документов и их хра-

нения, формы и размера причиненного ущерба.

10. Допросы сотрудников организации, осуществ-

ляющей банковскую деятельность, по должностным

обязанностям, структуре и направлениям деятельности

организации, обстоятельствам совершения и офор-

мления банковских операций с гражданами и юриди-

ческими лицами, осведомленности относительно за-

конности банковской деятельности и по другим воп-

росам, возникающим в ходе расследования.

11. Допросы заподозренных лиц по обстоятель-

ствам осуществления ими банковской деятельности

с предъявлением документов и выводов ревизии,

аудиторской проверки или судебно-бухгалтерской

экспертизы.

12. Очные ставки между лицами, в показаниях

которых имеются противоречия.

Указанный перечень первоначальных следствен-

ных действий, направленных на установление и за-

крепление доказательств незаконной банковской дея-

тельности, является примерным и в каждом отдель-

ном случае должен быть дополнен или изменен при-

менительно к конкретным обстоятельствам соверше-

ния преступления. Следует учитывать, что для вы-

яснения ряда вопросов, связанных с осуществлением

банковских операций и требующих специальных по-

2. Выемка и обеспечение сохранности магнитных

носителей, используемых для функционирующего

программного обеспечения по банковским опера-

циям за время совершения незаконной банковской

деятельности.

3. Выемка журналов «сбойных ситуаций» вычис-

лительной техники, ведущихся как в подразделениях

банка, так и в обслуживающем данное подразделение

отделе вычислительного центра. Имеющие значение

для дела сведения могут быть получены в результате

исследования журналов рабочего времени компью-

терных систем, журналов передачи смен, дополни-

тельных инструкций, контрольных чисел, учета тех-

нических неисправностей электронно-вычислитель-

ных машин (ЭВМ) и др., а также протоколов вечер-

него решения, представляющих собой копию дейст-

вий оператора, отображенную на бумаге, в ходе об-

работки информации после операционного дня.

4. Истребование и анализ технических указаний

по обработке ежедневной бухгалтерской информа-

ции, осуществляемой на ЭВМ, с перечнем выходных

форм — компьютерных распечаток (листингов) со

статистическими данными и данными контроля до-

стоверности банковской информации внутри ЭВМ.

5. Опись и наложение ареста на имущество и

ценности, подлежащие возможной конфискации.

6. Осмотр следователем изъятых документов,

подтверждающих факт незаконной банковской дея-

тельности. В протоколах осмотров указывается со-

стояние документов, наличие зачеркиваний, исправ-

лений, печатей, штампов, реквизиты и т.д. Подлежат

осмотру изъятые компьютеры и дискеты. Последние

просматриваются с участием специалиста, в необхо-

димых случаях распечатывается имеющаяся на них

информация.

7. Назначение и проведение различных видов

экспертиз (криминалистических, судебно-бухгалтер-

ских, судебно-экономических и т.д.). Судебно-эко-

номическая экспертиза позволяет установить размер

материального ущерба, правильность проведения

бухгалтерско-документальных операций, обосно-

ванность бизнес-планов, иных экономических доку-

ментов и т.д.

В большинстве случаев судебные экономические

экспертизы проводятся судебно-экспертными учреж-

дениями Министерства юстиции Российской Федера-

ции. Головным экспертным учреждением этой систе-

мы является Российский федеральный центр судеб-
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месту нахождения, функционирования, осуществле-

ния незаконной банковской деятельности юридиче-

ского или физического лица. Иными словами, местом

совершения данного преступления является террито-

рия, на которой имела место незаконная банковская

деятельность, где работала данная организация, т.е.

ее фактический, а не юридический адрес.

На практике нередко встречаются случаи, когда

организация зарегистрирована на подставное лицо

по одному адресу, а незаконной банковской деятель-

ностью от ее имени занимаются другие лица на дру-

гой территории. В таком случае местом совершения

преступления должно быть место фактического со-

вершения преступления, т.е. территория, на которой

производились банковские операции.

Подлежат доказыванию и все другие обстоятель-

ства объективной стороны данного преступления,

такие как выполнение банковских операций и иной

деятельности, не предусмотренных выданной лицен-

зией (например, занятие коммерческой, производ-

ственной, торговой, страховой, посреднической дея-

тельностью). Поэтому следует проверять все виды

деятельности данной кредитной организации на

предмет их соответствия имеющейся лицензии. При

этом необходимо выяснять, в какой период времени

проводились банковские операции или иная деятель-

ность и не выполнялись ли они до государственной

регистрации организации и выдачи лицензии.

При расследовании квалифицированных видов

незаконной банковской деятельности, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 172 УК РФ, следователь обязан уста-

новить весь круг лиц (группу работников данной

организации), которые на основе сговора имели

умысел на совершение незаконной банковской дея-

тельности, принимали участие в планировании и

осуществлении такой деятельности с распределе-

нием ролей каждого соучастника и получали от этой

деятельности доходы.

Одним из квалифицирующих признаков ч. 2 

ст. 172 УК РФ является извлечение дохода в особо

крупном размере. В связи с этим следователь должен

определить для всей организованной преступной груп-

пы за весь период ее незаконной деятельности общую

сумму доходов, которая должна превышать 6 млн руб.

Подлежит проверке и доказыванию судимость

участников данного преступления за незаконное

предпринимательство или за аналогичное преступле-

ние, т.е. по ст.ст. 171 и 172 УК РФ.

знаний, целесообразно привлекать специалиста в

сфере банковской деятельности.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Пе-

речень обстоятельств, подлежащих установлению и

доказыванию по уголовному делу, установлен 

ст. 73 УПК РФ.

Применительно к преступлению, предусмотрен-

ному ст. 172 УК РФ, при выполнении следственных

действий необходимо выяснить существующий по-

рядок государственной регистрации и выдачи разре-

шений или лицензий на банковскую деятельность

или на выполнение отдельных банковских операций.

Как правило, в уголовном деле среди материалов

доследственной проверки, если она проведена каче-

ственно, уже содержатся первичные документы

(справки, акты аудиторской проверки или ревизии,

объяснения и т.д.), подтверждающие, что у юридиче-

ского или физического лица отсутствует государст-

венная регистрация или лицензия на выполнение

банковских операций или они выполнены в наруше-

ние установленного порядка.

Поэтому перепроверять подлинность справок о

выдаче свидетельства о государственной регистра-

ции или лицензии на банковскую деятельность, за-

прашивать их повторно нет необходимости. Но сле-

дователь должен допросить в качестве свидетеля со-

трудника банка, выдающего свидетельство о госу-

дарственной регистрации или лицензию на проведе-

ние банковских операций, особенно когда их подлин-

ность вызывает сомнение. При этом сотруднику

банка предъявляются изъятые по делу свидетельство

о государственной регистрации и лицензия на бан-

ковскую деятельность и задается вопрос о том, дейст-

вительны ли они, чьи на них подписи и печати, кому

именно и кем, когда они выдавались, имеются ли о

их выдаче записи в Книге государственной регист-

рации (государственном реестре или других журна-

лах). К уголовному делу необходимо приобщить

выписки из этих книг и журналов (реестров) о вы-

даче свидетельства о государственной регистрации

или лицензии.

Место и время совершения преступления должны

устанавливаться еще на стадии доследственной про-

верки. Следователь определяет их на основании имею-

щихся в деле документов, подтверждающих причине-

ние в течение определенного периода времени круп-

ного ущерба гражданам, организациям или государ-

ству либо извлечение дохода в крупном размере по
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дельное большое помещение или его часть, арен-

дуют или выкупают их, дают рекламу. Все это не

должно остаться вне поля зрения и контроля мест-

ных органов власти и правоохранительных органов.

Следователь или орган дознания, а также проку-

рор обязаны, установив причины и условия, способ-

ствовавшие совершению преступления, вносить в со-

ответствующий государственный орган, обществен-

ную организацию или должностному лицу представ-

ление о принятии мер по устранению этих причин и

условий. Представление должно содержать установ-

ленные и проверенные следствием конкретные факты,

явившиеся причинами данного преступления, а также

меры, которые следует принять для их устранения.

Собирание доказательств, достаточных для

предъявления обвинения. Собирание доказательств

для решения вопроса о предъявлении обвинения и из-

брании меры пресечения означает деятельность сле-

дователя по установлению и проверке фактов как

изобличающих, так и оправдывающих подозревае-

мого. Эта работа следователя включает в себя и не-

отложные первоначальные следственные действия с

момента возбуждения уголовного дела, и последую-

щие следственные действия в процессе расследования

дела. К их числу относятся: проведение аудиторских

проверок и ревизий, обыск, выемка, задержание и до-

прос подозреваемых с предъявлением им актов реви-

зии или аудиторских проверок, допрос свидетелей

(сотрудников и клиентов банка), очные ставки для

устранения противоречий в показаниях, назначение

и проведение судебно-бухгалтерских, судебно-эконо-

мических, криминалистических экспертиз и т.д.

Первым этапом собирания доказательств яв-

ляется составление плана расследования с построе-

нием следственных версий, что является обязатель-

ным не только на первоначальных этапах расследо-

вания, но и на более поздних, последующих его эта-

пах, в зависимости от складывающейся на данный

момент следственной ситуации.

Применительно к данному виду расследуемого

преступления следователем могут выдвигаться по

возбужденному уголовному делу следующие наибо-

лее характерные версии по:

¨ розыску скрывшихся со следствия лиц, совер-

шивших преступление, установлению их возмож-

ного места нахождения;

¨ установлению сокрытого от следствия не-

законно полученного дохода, банковских счетов

Одним из обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию, является субъективная сторона данного пре-

ступления. Осуществление банковской деятельности

или отдельных банковских операций без регистра-

ции или без специального разрешения (лицензии)

или с нарушением условий лицензирования либо из-

влечение при этом дохода в крупном размере может

быть только с прямым умыслом.

Как с прямым, так и с косвенным умыслом могут

совершаться незаконные банковские операции, свя-

занные с причинением крупного ущерба гражданам,

организациям или государству.

Доказыванию подлежит субъективное отноше-

ние лица, совершившего данное преступление, не

только к содеянному, но и к его последствиям.

Следует внимательно относиться к доказыванию

субъективного отношения к незаконным банковским

операциям и подставных лиц, на которых может

быть зарегистрирована организация. Нужно выяс-

нять, знали ли эти лица, чем будет заниматься орга-

низация, зарегистрированная на их имя, известно ли

им было об отсутствии лицензии на банковскую дея-

тельность, получали ли они какие-либо вознаграж-

дения и за что именно и т.д.

Устанавливая цели и мотивы совершения дан-

ного преступления, необходимо иметь в виду, что в

основном они являются корыстными и что преступ-

ление совершается для личного обогащения, макси-

мальной прибыли, собственной наживы.

При изучении личности виновного подлежат до-

казыванию все предусмотренные законом обстоя-

тельства, смягчающие (ст. 61 УК РФ) и отягчающие

(ст. 63 УК РФ) наказание, а также иные обстоятель-

ства, характеризующие личность обвиняемого. Пе-

речень таких обстоятельств достаточно подробно

регламентирован.

Обязательному установлению и доказыванию по

уголовному делу подлежат причины и условия, спо-

собствовавшие совершению преступления, обстоя-

тельства, из-за которых стало возможно осущест-

вление незаконных банковских операций. К таковым

могут относиться, в частности, отсутствие соответ-

ствующих мер контроля за деятельностью данной

кредитной организации со стороны ЦБР, органов

власти, органов внутренних дел, налоговой инспек-

ции, обслуживающих территорию, на которой про-

водились незаконные банковские операции. Как пра-

вило, кредитная организация или банк занимают от-
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не менее двух лет. Если же вклады физических лиц

принимаются банками с нарушением двухгодичного

срока со дня их государственной регистрации, то эта

деятельность охватывается составом преступления,

предусмотренного ст. 172 УК РФ, и следователю не-

обходимо выяснять, в какие сроки осуществлялся

прием вкладов от населения.

Перечень документов, необходимых для госу-

дарственной регистрации и получения лицензии на

осуществление банковских операций, предусмотрен

ст. 14 вышеназванного Федерального закона. Эти до-

кументы (заявления, устав, учредительный договор,

протокол собрания учредителей, анкета кандидатов

на должность руководителей, сведения о их образо-

вании, судимости и т.д.) желательно приобщить к

уголовному делу. Они могут потребоваться в ходе

расследования, например, для проверки достоверно-

сти этих документов, так как возможна фальсифика-

ция, что может свидетельствовать в определенных

случаях об умышленном совершении незаконных

банковских операций, а также для установления и из-

учения личности организаторов и исполнителей пре-

ступления.

Нужно обращать внимание и на то, сообщалось

ли кредитной организацией ЦБР об изменениях в

персональном составе ее руководителей (в том числе

главного бухгалтера), вносились ли изменения в уч-

редительные документы, изменялась ли организа-

ционно-правовая форма и т.д. Если это не делалось,

то причины этого следует выяснять в ходе допросов

работников кредитной организации.

В процессе собирания доказательств в отношении

сотрудников филиалов и представительств кредит-

ной организации обязательно приобщение к мате-

риалам уголовного дела положений об их организа-

ции, утверждаемых создавшей их кредитной органи-

зацией, а также доверенности последней на право

производства тех или иных банковских операций.

Надо иметь в виду, что ЦБР регистрируются в

установленном порядке только филиалы кредитных

организаций с иностранными инвестициями, рабо-

тающие на территории Российской Федерации (пред-

ставительства других кредитных организаций не ре-

гистрируются и открываются с момента уведомления

об этом ЦБР).

Филиалы, дочерние организации кредитной ор-

ганизации могут создаваться с разрешения ЦБР и на

территории иностранного государства. Представи-

как на территории Российской Федерации, так и за

рубежом;

¨ возможному кругу потерпевших, клиентов,

установлению места их нахождения и обеспечению

явки к следователю;

¨механизму извлечения незаконных доходов, ка-

налам их сокрытия (проведение отдельных банков-

ских операций может быть замаскированным; доку-

ментация умышленно не ведется или уничтожается);

¨ способам уклонения от налогов;

¨ возможности обмана граждан, организацией и

государства при совершении банковских операций.

В зависимости от расследуемого уголовного де-

ла, его объема, сложности доказывания могут выдви-

гаться и иные версии (например, проведение закон-

ных банковских операций в целях отмывания денег,

полученных в результате преступной деятельности,

незаконного оборота наркотиков или оружия и т.д.).

Способом собирания доказательств и их источ-

ников является весь комплекс следственных дей-

ствий, предусмотренных планом расследования по

уголовному делу.

Нужно иметь в виду, что незаконные банковские

операции могут проводиться в период, когда все до-

кументы, необходимые для получения государствен-

ной регистрации и лицензии, представлены в ЦБР,

однако свидетельство о государственной регистра-

ции и лицензия еще не получены. В соответствии со

ст. 15 Федерального закона «О банках и банковской

деятельности» принятие решения о государственной

регистрации и выдаче лицензии или об отказе в этом

производится в срок до шести месяцев с даты пред-

ставления всех документов. Именно в это время (до

получения государственной регистрации и лицензии)

могут осуществляться незаконные банковские опера-

ции, когда необходимые документы для их получе-

ния уже имеются у банка или кредитной органи-

зации. Осуществление незаконной банковской дея-

тельности может иметь место и до подачи таких до-

кументов для регистрации в ЦБР.

Банки обязаны обеспечивать сохранность вкла-

дов (денежных средств в рублях или иностранной

валюте, размещаемых физическими лицами в целях

их хранения и получения дохода) и своевременность

исполнения своих обязательств перед вкладчиками.

Правом на привлечение во вклады денежных

средств физических лиц обладают только банки с

даты государственной регистрации которых прошло
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Особенности анализа и оценки собранных дока-

зательств на стадии окончания следствия. На стадии

окончания следствия, когда выполнены все возмож-

ные следственные действия, произведена проверка

собранных доказательств и их источников, следова-

тель должен проанализировать и оценить их в сово-

купности. При этом нужно логически сопоставить

каждое отдельное доказательство с его источником,

выяснить, подкрепляется ли оно или, напротив, опро-

вергается другими доказательствами. Ни одно дока-

зательство нельзя принимать на веру без тщательной

проверки и подтверждения другими материалами

дела. Доказательства должны иметь достоверные,

проверенные источники и выстраиваться в единую

логическую цепь, быть прямо или косвенно связан-

ными с фактом незаконной банковской деятельности

кредитной организации.

Следует оценить носители доказательственной

информации, качество и результаты производства

следственных действий, учитывая, что протоколы

следственных действий имеют доказательственное

значение, только если они выполнены компетент-

ным лицом, т.е. следователем или органом дознания

по его поручению. Необходимо проверить соблю-

дение процессуального порядка выполнения след-

ственных действий, соответствие обстоятельств, за-

фиксированных в протоколе, имевшим место в дей-

ствительности.

Тщательно следует оценивать достоверность по-

казаний соучастников обвиняемого, свидетелей, по-

терпевших, так как эти показания в большинстве

случаев являются важным и главным источником

изобличающей информации.

Вещественные доказательства, документы и за-

ключения экспертов оцениваются, как правило, с

точки зрения уже полученных показаний и подтвер-

ждают или отрицают информацию, имеющуюся в по-

казаниях потерпевших, свидетелей и обвиняемых.

Показания свидетелей и обвиняемых лишь в ред-

ких случаях полностью согласуются между собой и

складываются вместе с другими доказательствами в

единую систему доказательств, подтверждающих

предъявленное обвинение.

В ситуациях, когда принятыми мерами противо-

речия в показаниях свидетелей и обвиняемых устра-

нить не удалось, следователь должен по своему внут-

реннему убеждению выбрать и положить в основу

обвинения именно те показания, которые в большей

тельства кредитной организации могут создаваться

на территории иностранного государства лишь пос-

ле уведомления ЦБР. Банк России в течение трехме-

сячного срока с момента получения соответствую-

щего ходатайства сообщает заявителю в письмен-

ной форме о своем решении — согласии или отказе.

Если ЦБР не сообщил в трехмесячный срок о при-

нятом решении относительно создания филиала или

дочерней организации на территории иностранного

государства, то соответствующее разрешение счита-

ется полученным.

Надзор за деятельностью кредитных организа-

ций осуществляет ЦБР. Поэтому документы о финан-

совой, статистической отчетности, заключения ауди-

торских проверок, бухгалтерские балансы, отчеты о

прибылях и убытках кредитной организации следо-

ватель может получить путем производства их вы-

емки в ЦБР, если не представилось возможным полу-

чить их в самой кредитной организации, в отноше-

нии которой расследуется дело.

В ходе расследования и собирания доказательств,

необходимых для предъявления обвинения, следует

произвести выемку и изучить положения об исследуе-

мых структурных подразделениях банка, должност-

ные инструкции, по возможности определить, какие

установленные ими правила нарушены, в чем выра-

зилось нарушение, какие наступили в результате

этого последствия.

Для доказывания квалифицирующих признаков

незаконной банковской деятельности, в частности со-

вершения преступления организованной преступной

группой, в ходе допросов подозреваемых и свидетелей

необходимо выяснять количество участников группы,

их прежние судимости, наличие предварительного

сговора с распределением ролей, разработанного пла-

на действий, методы деятельности группы, согласо-

ванность действий, распределение доходов и т.д.

При наличии филиалов, дочерних организаций и

представительства банка или кредитной организации

на территории иностранных государств, если с по-

следними имеются договоры о правовой помощи,

следователем через Генеральную прокуратуру на-

правляются международные отдельные поручения о

производстве следственных действий. В необходимых

случаях организовываются выезды в командировку

за рубеж для производства таких действий на месте;

командировка оформляется через Управление меж-

дународного сотрудничества МВД России.
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Необходимо проверять допрошенных лиц с точ-

ки зрения их осведомленности, компетентности и

объективности, чтобы у следователя не оставалось

сомнений в достоверности или ложности показаний

допрошенного лица.

Доказательствами могут признаваться (и отра-

жаться в обвинительном заключении) только те об-

стоятельства и данные, которые получены и оформ-

лены в соответствии с требованиями уголовно-про-

цессуального законодательства. Так, например, не

могут считаться доказательствами по делу доку-

менты, если они приобщены к уголовному делу без

составления протоколов выемки или обыска, осмот-

ра и вынесения постановления о приобщении к делу

в качестве вещественных доказательств.

Вещественные доказательства анализируются и

оцениваются в обвинительном заключении как дан-

ные, подтверждающие или опровергающие показа-

ния обвиняемых. Примерная схема оценки вещест-

венных доказательств: «...показания обвиняемого

подтверждаются (опровергаются) вещественными

доказательствами (какими именно документами),

изъятыми в результате обыска, проведенного в офи-

се кредитной организации, а также заключением

аудиторской проверки (ревизии, судебно-бухгалтер-

ской экспертизы)». При оценке вещественных дока-

зательств в качестве обоснования обвинения необ-

ходимо исследовать законность их получения и пра-

вильность отражения в протоколах следственных

действий, в постановлении о признании веществен-

ными доказательствами и приобщении их к уголов-

ному делу.

Оценивая заключение эксперта, необходимо

убедиться в его компетентности и объективности

(незаинтересованности в исходе дела). Следует так-

же обратить внимание на полноту и конкретность

ответов эксперта на все поставленные вопросы, на

соответствие между описанными в заключении про-

межуточными результатами исследований и конеч-

ным выводом, на научную обоснованность и апро-

бированность методики исследования, на соответ-

ствие выводов заключения компетенции эксперта,

на сопоставимость выводов экспертного заключе-

ния с другими доказательствами, собранными по

делу. Предположительные выводы эксперта можно

использовать только в качестве косвенного доказа-

тельства и лишь в совокупности с другими материа-

лами дела.

степени отвечают требованиям достоверности, допу-

стимости и достаточности. При этом должны быть

убедительно оценены и показаны причины, по кото-

рым отвергаются противоречивые доказательства.

Противоречивая информация, имеющаяся в материа-

лах дела и не получившая официальной оценки в об-

винительном заключении, нарушает принципы пол-

ноты и всесторонности доказывания, рано или позд-

но обнаруживается в судебном заседании и может по-

влечь за собой возвращение дела на дополнительное

расследование.

Изменения показаний участников уголовного

судопроизводства также должны быть оценены сле-

дователем; необходимо указывать причины их из-

менения и доводы о том, какие именно показания и

почему считаются следствием достоверными. Недо-

стоверность, ложность показаний может быть опро-

вергнута в обвинительном заключении путем пре-

дельной детализации сведений, полученных у до-

прашиваемого лица, вскрытия противоречий с объ-

ективно установленными фактами и обстоятельст-

вами путем описания причин ложности показаний

и изложения всей системы достоверно полученных

доказательств.

Оценка достоверности полученных доказательств,

показаний тех или иных лиц предполагает, что они

должны быть достаточно полно и подробно опи-

саны. При этом нужно иметь в виду, что в обвини-

тельном заключении могут быть описаны и оценены

только те обстоятельства, которые зафиксированы в

протоколах следственных действий и других мате-

риалах уголовного дела.

На практике нередко встречаются случаи, когда

допрашиваемые лица неоднократно изменяют свои

показания, даже указывая причины, по которым

они отказались от первоначальных показаний (под-

писал протокол не читая, показания были непра-

вильно записаны, показания даны вследствие при-

менения насилия или угроз и т.д.). При оценке таких

показаний следует исходить из того, насколько кон-

кретно и подробно были сообщены обстоятельства

совершенного преступления, которые могли стать

известными в конкретной ситуации только допра-

шиваемому лицу. Наиболее достоверными обычно

являются первоначальные показания, полученные

вскоре после события преступления, процессуально

закрепленные и подтвержденные другими материа-

лами дела.
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Остановимся подробнее на рассмотрении функ-

ций судов, относящихся ко второй группе. Об этом

говорилось также многими учеными-криминали-

стами [1, с. 49–52; 2; 3, с. 277–278; 4, с. 275–279].

Отметим, что деятельность судов по предупреж-

дению преступлений террористической и экстремист-

ской направленности носит не непосредственный ха-

рактер, а опосредованный, поскольку превентивные

меры предпринимаются ими не по собственной ини-

циативе, а только после официального обращения

уполномоченных на то прокуроров.

Первое, с чем связаны превентивные меры су-

дебных органов по предупреждению преступлений

террористического и экстремистского характера,

это признание судом определенных объединений

террористической (экстремистской) организацией,

Деятельность судебных органов, связанная с пред-

упреждением преступлений террористической и экс-

тремистской направленности, дифференцируется на

две основных группы.

В первую группу входят функции по предупреж-

дению всех или, как минимум, значительной части

преступлений; так, оперативно-разыскная деятель-

ность преимущественно осуществляется в отношении

преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяж-

ких преступлений, что одновременно определяет гра-

ницы судебного контроля, а значит и соответст-

вующей превентивной деятельности судов. 

Вторая группа включает функции судебных орга-

нов, непосредственно связанные с предупреждением

преступлений террористической или экстремистской

направленности.
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характер. Средства массовой информации при пос-

туплении таких сведений, обязаны посредством ново-

стных ресурсов сообщать о том, что деятельность той

или иной организации запрещена на территории РФ,

а сама организация признана судом террористиче-

ской. Сообщение о судебном решении относительно

признания определенной организации террористиче-

ской, опубликованное в Российской газете (распоря-

жение Правительства РФ от 14 июля 2006 г. № 1014-р

«Об официальном периодическом издании, осуществ-

ляющем публикацию единого федерального списка

организаций, признанных судами Российской Феде-

рации террористическими») и на сайтах ФСБ России

и Национального антитеррористического комитета,

информирует о правовых последствиях возобновле-

ния ее деятельности и участия в ней. 

Что касается общественных или религиозных

объединений и иных организаций, то вынесение су-

дом решения о признании таких организаций экстре-

мистскими, происходит аналогично террористиче-

ским организациям.

Обратим внимание на положения ст. 7 Федераль-

ного закона «О противодействии экстремистской дея-

тельности». Согласно диспозиции данной нормы сле-

дует, что, перед тем, как суд примет решение о ликви-

дации общественного или религиозного объединения

либо иной организации, предшествует предупрежде-

ние, вынесенное органами Прокуратуры РФ или Мин-

юста России, в соответствии с которым те или иные

объединения (организации) информируются о недо-

пустимости осуществления ими противоправной дея-

тельности, а в случае выявленных нарушений анти-

экстремистского законодательства — их устранения. 

Статья 8 указанного Федерального закона регла-

ментирует вынесение предупреждения и средствам

массовой информации, если через них распространя-

лись материалы экстремистского характера либо в их

деятельности обнаружены иные признаки осуществ-

ления экстремизма.

Объединения, иные организации, средства массо-

вой информации, которым вынесены предупреждения

относительно их деятельности и признания ее экстре-

мисткой, вправе обжаловать такое предупреждение в

суде. Иными словами, для указанных организаций

(объединений), средств массовой информации также

вынесение запрета на осуществление их деятельно-

сти и в конечном итоге их ликвидация.

Содержательный аспект превентивных мер зави-

сит от того, в отношении какого объединения при-

нимается такое судебное решение.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 2 Конвенции ШОС

против терроризма1, террористическая организация

понимается в двух значениях: 1) как определенное пре-

ступное объединение в виде преступной группы, неза-

конного вооруженного формирования, банды, прес-

тупного сообщества, создаваемых для совершения

преступлений и (или) совершающих преступления, ко-

торые входят в предмет регулирования данной Кон-

венцией; 2) как юридическое лицо, от имени, по указа-

нию или в интересах которого осуществляется плани-

рование, организация, подготовка и совершение хотя

бы одного из данных уголовно-наказуемых деяний.

Согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О про-

тиводействии терроризму», в Российской Федерации

суд принимает решение о признании организации

террористической только основываясь на заявлении

прокурора либо обвинительном приговоре суда, по

которому лица были осуждены за организацию дея-

тельности террористического сообщества или уча-

стие в такой деятельности. 

Справедливо мнение Р.В. Поличного, согласно

которому, прокурор, предварительно оценивая дея-

тельность той или иной организации, не будучи свя-

занным рамками уголовного процесса и соответст-

вующим обвинительным приговором суда (который

на тот момент отсутствует), оперативно реагирует на

деятельность организаций, фактически преследую-

щих террористические цели. Это особо актуально для

общественно опасной деятельности международных

и иностранных террористических организаций, орга-

низаторы и участники которых, еще не были осуж-

дены в России по ст. 2054 УК РФ за создание тер-

рористического сообщества, руководство им либо

участие в нем [5, с. 106–109]. Таким образом, суд дает

официальную правовую оценку деятельности таких

организаций, информирует мировое сообщество, на-

циональные органы государственной власти и мест-

ного самоуправления, а также общественность о том,

что определенная организация признана террористи-

ческой, ее деятельность запрещена, а сама организа-

ция, при наличии у нее организационно-правовой

формы, подлежит ликвидации. Подобная информа-

ция подлежит опубликованию и носит превентивный

1 Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против
терроризма (заключена в г. Екатеринбург 16 июня 2009 г.) //
URL:http://treaties.un.org/
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щей печатной продукции (при ее наличии). Активно

используется такое направление для предупреждения

распространения экстремистской и террористической

идеологии в обществе, а также создаются предпо-

сылки для административной и уголовной ответст-

венности за распространение таких материалов. 

При этом правоохранительным органам, проку-

ратуре и суду необходимо, с одной стороны, соблю-

дать баланс интересов личности, а с другой, — обще-

ственных и государственных интересов, для того

чтобы не нарушать права, гарантированные им Кон-

ституцией РФ и международными правовыми актами. 

Учитывая количественный рост случаев осужде-

ния за преступления экстремистской направленности,

совершаемых через сеть Интернет для «репостов» и

«перепостов» информации экстремистского харак-

тера, Пленум Верховного Суда РФ от 20 сентября

2018 г. № 32 «О внесении изменений в постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о

преступлениях экстремистской направленности»

разъяснил, что для осуждения за деяния подобного

характера важно установить два обязательных эле-

мента: 1) умысел и 2) цель. 

Иными словами, необходимо доказать, что лицо

осознавало характер размещаемых материалов, а рав-

но направленность деяния на нарушение основ кон-

ституционного строя и преследовало цель возбуждения

ненависти, вражды, унижения человеческого достоин-

ства, а также подтвердить общественную опасность

данных действий. Имеющиеся на сегодняшний день

разъяснения постановления Пленума Верховного

Суда РФ направлены на:

а) упорядочивание соответствующей правопри-

менительной практики, 

б) усиление роли правоохранительных органов,

направленной на предупреждение действительно об-

щественно опасных деяний [7, с. 3–9], а не на «фор-

мирование статистики» за счет объективного вме-

нения в отношении лиц, не совершивших действий,

способных нарушить основы конституционного

строя государства.

Подводя итог вышесказанному, сформулируем

следующие выводы. 

1. Деятельность судов, направленная на преду-

преждение преступлений террористического и экс-

тремистского характера, подразделяется на две груп-

пы, включающие общие и специальные направления

предусмотрен судебный порядок проверки законно-

сти и обоснованности действий органов власти по

предупреждению осуществления экстремизма со сто-

роны указанных объединений, организаций и средств

массовой информации. Основная функция судебных

органов в таком случае заключается в том, что он

может своим решением признать такую превентив-

ную деятельность законной либо констатировать не-

законность вынесенного предупреждения [6, с. 48–63].

Статьи 7 и 8 Федерального закона «О противодей-

ствии экстремизму» закрепляют условия, необходи-

мые для принятия судом решения, согласно которому

такие объединения или иные организации подлежат

ликвидации, деятельность объединения, не являюще-

гося юридическим лицом, — запрету, а деятельность

средства массовой информации — прекращению. 

Кроме того, судебный орган в тех случаях, когда

деятельность организаций (объединений), содержащая

признаки экстремизма, причиняет вред правам и за-

конным интересам других лиц, а равно создает угрозу

такого нарушения, может приостановить их деятель-

ность на период рассмотрения вопроса относительно

их ликвидации (запрещения деятельности) (постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря

2016 г. № 64 «О некоторых вопросах, возникающих

при рассмотрении судами дел, связанных с приоста-

новлением деятельности или ликвидацией некоммер-

ческих организаций, а также запретом деятельности

общественных или религиозных объединений, не яв-

ляющихся юридическими лицами»).

Следует отметить, что при предупреждении пре-

ступлений террористической и экстремистской на-

правленности, решения суда относительно той или

иной организации (объединения), являются основа-

нием для включения таких объединений и организа-

ций в перечень объединений, деятельность которых

приостановлена в связи с осуществлением ими экстре-

мизма. Данный перечень размещается в сети Интер-

нет на сайте Минюста России и в печатном виде в

средствах массовой информации («Российская газе-

та»), равно как и перечень объединений и организа-

ций, в отношении которых судом принято решение

относительно их ликвидации или запрещении дея-

тельности в связи с причастностью к экстремизму.

При предотвращении распространения экстре-

мистских материалов посредством средств массовой

информации, суд может приостановить реализацию

его выпуска, тиража и т.п. с изъятием соответствую-
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деятельности, которые взаимосвязаны между собой

и в совокупности образуют основу для формирова-

ния и реализации превентивной функции судов в дан-

ной области. 

Функции судебных органов, включающие специ-

альные направления предупреждения таких преступ-

лений (признание организаций террористическими

или экстремистскими, их ликвидация или запрещение

деятельности и т.д.), реализуются в рамках админи-

стративного и гражданского процессов и призваны

предупредить перерастание таких противоправных

действий в соответствующие преступления. 

2. Суд реализует свою деятельность по предупреж-

дению преступлений террористической и экстремист-

ской направленности, как правило, после обращения

к нему других органов государственной власти (на-

пример, Прокуратуры России, Минюста России, опе-

ративных подразделений, органов предварительного

расследования). Суд принимает то или иное решение,

основываясь на предоставленных ему материалах.

Кроме того, суд также обязан устанавливать при-

чины и условия совершения таких преступлений с реа-

гированием на них в своих частных определениях

(постановлениях). Превентивные действия других ор-

ганов государственной власти без участия суда не мо-

гут быть реализованы в полном объеме, так как толь-

ко суд уполномочен принимать решения, согласно ко-

торым, в частности, может быть приостановлена, за-

прещена или прекращена деятельность различных

организаций, имеющая признаки экстремизма.
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Статьи 1, 7 и 8 «Основ законодательства Россий-

ской Федерации о нотариате» [1] предусматривают дея-

тельность нотариусов, занимающихся частной прак-

тикой, а также деятельность государственных нота-

риальных контор.

Необходимо отметить, что право на совершение

нотариальных действий закреплено за определенны-

ми лицами: работающими в государственных нотари-

альных конторах, а также нотариусами, занимающи-

мися частной практикой; главами местных админист-

раций и специально уполномоченными должност-

ными лицами местного самоуправления; должност-

ными лицами консульских учреждений РФ [2, с. 450].

Установленные ст.ст. 15 и 16 Основ о нотариате для

всех категорий нотариусов права и обязанности

едины. Различия заключаются в организационном и

финансовом характере функционирования государст-

венных и частнопрактикующих нотариусов [3, с. 23].

Анализ законодательства, регулирующего дея-

тельность института нотариата, показывает, что с мо-
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мента принятия в 1993 г. Основ законодательства РФ

о нотариате в него систематически вносились измене-

ния, касающиеся нормативного регулирования пра-

вового статуса нотариуса. Вместе с тем, стоит отме-

тить, что, несмотря на принципиальный характер при-

нятых изменений, они все же породили достаточное

количество вопросов, нуждающихся в разъяснении. 

Анализ правоприменительной практики показал,

что для решения проблемных вопросов вышестоя-

щими органами для практикующих нотариусов про-

изводились разъяснения действующего законодатель-

ства. Так, например, законодательные изменения вле-

кут за собой разъяснительную работу среди нотариу-

сов, что и подтверждается проведенным анализом. В

частности, изменения, касающиеся правил открытия

депозитного счета, повлекли за собой разъяснения

Федеральной нотариальной палаты в адрес президен-

тов нотариальных палат.

Работа нотариуса очень ответственная, что под-

разумевает под собой знания помимо законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате знаний по

истории нотариата, разделов юриспруденции, зару-

бежного законодательства, судебной практики, уме-

ний применить на практике все это [4]. Кроме этого,

обязательно наличие опыта ежедневного приема кли-

ентов, заключение нотариальных сделок. Все это ста-

вит под сомнение столь короткий срок прохождения

стажировки (один год), которого мало для освоения

всех нюансов нотариального дела.

Многие авторы-теоретики отмечают, что на дан-

ный момент, вне зависимости от принадлежности к

тому или иному государству, нотариусом не может

быть человек непорядочный, нечестный, занимаю-

щийся недобросовестной конкуренцией, защищаю-

щий и поддерживающий интерес исключительно

одной стороны, удостоверяя сделку, плохо относя-

щийся к клиентам и к коллегам, не обладающий тер-

пением, учиняющий служебный подлог, а также иные

дела, порочащие честь и деловую репутацию нота-

риуса [5, с. 45].

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 457

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», внесший суще-

ственные изменения в Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате [1], ужесточил предъ-

являемые требования к кандидатам на должность но-

тариуса. Изменения коснулись практически всех

требований: возраста кандидата его стажа работы, а

также образования. Строгие требования закреплены

для уровня образования нотариусов. Раньше доста-

точно было высшего юридического образования. В

соответствии с новым законом кандидат на долж-

ность нотариуса должен получить диплом о высшем

юридическом образовании в образовательной орга-

низации высшего образования, имеющей государст-

венную аккредитацию.

В качестве обязательного требования также за-

креплено и время практической работы, которое

должно быть не менее пяти лет по специальности

юридической направленности. Вместе с тем, исклю-

чена норма, которая обязывала претендента на долж-

ность нотариуса пройти стажировку не менее одного

года в государственной нотариальной конторе либо

же у нотариуса, занимающегося частной практикой.

Таким образом, видно стремление законодателя к

усилению уровня профессиональной подготовки,

предъявляемой к кандидатам на должность нотариу-

са. Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт,

что в соответствии со ст. 16 Основ законодательства

о нотариате за нотариусом закреплена обязанность не

реже одного раза в четыре года повышать свою ква-

лификацию. При этом законодательством оговорено,

что нотариус может повышать свою квалификацию с

помощью электронного обучения либо дистанцион-

ных образовательных технологий в образовательной

организации, программа которой аккредитована Фе-

деральной нотариальной палатой.

Представляется, что установление необходимо-

сти повышения квалификации один раз в четыре года

не совсем соответствует сложившимся правовым реа-

лиям в свете достаточно динамично развивающегося

законодательства, регулирующего деятельность ин-

ститута нотариата.

Существенным уточнением является ст. 6 Основ

законодательства о нотариате, закрепляющая ограни-

чения в профессиональной деятельности нотариусов.

Ранее нотариусы не могли заниматься «самостоятель-

ной предпринимательской и никакой иной деятель-

ностью, кроме нотариальной, научной и преподава-

тельской». Сегодня законодательством предусмотре-

но, что нотариусам запрещено «заниматься предпри-

нимательской и другой оплачиваемой деятельнос-

тью», а преподавательская, научная и творческая дея-

тельность разрешена. Также, в соответствии с новым

законодательством, нотариусы не вправе оказывать

посреднические услуги при заключении договоров.
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Таким образом, данный нормативный акт пони-

мался как безусловное запрещение на всякую ра-

боту, за исключением разрешенной оплачиваемой.

Вместе с тем, данный нормативный акт понимается

также и как разрешение заниматься всякой деятель-

ностью, которая не оплачивается. 

Ввиду того, что права нотариусов существенно

расширились в связи с вступлением в силу Федераль-

ного закона от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации», большое значение имеют

положения ст. 11.2, закрепляющей специфику, а так-

же процедуру помощи нотариусам в небольших и

удаленных местностях. Это даст им возможность

благополучно работать в поселениях, в которых

раньше это было сделать невозможно. Принятие

данной нормы вкупе с нормами Федерального за-

кона № 379-ФЗ в значительной степени повысит воз-

можность участвовать в гражданском обороте граж-

дан, проживающих и работающих далеко от круп-

ных городов.

Помимо этого, расширен и изменен перечень но-

тариальных действий, совершаемых нотариусами. В

рамках сказанного можно отметить, что Федераль-

ным законом от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ све-

дены в один перечень нотариальные действия, осу-

ществляемые нотариусами, занимающимися част-

ной практикой, а также нотариусами, работающими

в государственных нотариальных конторах.

Закрепление в законодательстве совершения нота-

риального действия для подтверждения распоряжения

органов управления юридических лиц убрало неодно-

значность, которая возникла в результате изменений

в Гражданском кодексе Российской Федерации, пред-

усматривавшем, что органы управления юридических

лиц должны были нотариально удостоверять свои рас-

поряжения. Вместе с тем, нотариусы не имели права

совершать данные нотариальные действия ввиду от-

сутствия указания на это в Основах законодательства

о нотариате. Таким образом, введение в Основы зако-

нодательства о нотариате ст. 103.10 позволило нота-

риусу присутствовать на собрании либо заседания

органа управления юридического лица и нотариально

удостоверять принятые решения органом управления

юридического лица, а также состав лиц, присутство-

вавших при принятии указанного решения.

Для функционирования института нотариата

явилось существенным шагом установление в ст. 55

Основ законодательства о нотариате положений, рег-

ламентирующих, что в случае удостоверения сделки,

направленной на отчуждение или залог имущества,

права на которое подлежат обязательной государст-

венной регистрации, данное имущество подлежит

обязательной проверке нотариусом на предмет его

принадлежности лицу, отчуждающему или заклады-

вающему данное имущество, за исключением слу-

чаев, если в соответствии со сделкой на момент ее

совершения данное имущество еще не принадлежит

этому лицу.

Указанная норма позволила нотариусу прове-

рять отчуждаемое или закладываемое имущество

лицу на предмет его принадлежности последнему,

распоряжающемуся данным имуществом по соответ-

ствующему договору. Это позволило снизить времен-

ные затраты, необходимые (по большей части) для

государственной регистрации продажи либо залога

имущества, так как упомянутая большая часть обя-

занностей для проверки принадлежности указанного

имущества отдана от органов государственной вла-

сти нотариусам.

Права нотариусов расширены также и в случае

принятия денежных сумм и ценных бумаг в депозит.

На данный момент нотариус имеет право взять день-

ги и ценные бумаги в депозит, даже если это огово-

рено в договоре между кредитором и его должником.

Названная поправка упрощает вопросы оплаты участ-

ников гражданского оборота, дополнительно создает

гарантии, способствующие точному и своевремен-

ному исполнению обязательств [6]. Для принятия в

депозит денежных средств нотариус, в соответствии

со ст. 87 Основ законодательства Российской Феде-

рации о нотариате, обязан открыть публичный депо-

зитный счет. При этом законодателем запрещено

перечислять на него собственные денежные средства.

Безусловно, расширение прав нотариусов в деле

обеспечения доказательств важно как для работы

нотариата, так и судебной системы. Федеральным

законом от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ была исклю-

чена норма, не позволявшая нотариусу обеспечить

на момент обращения в нотариальную контору сто-

рон доказательства по делу, находящемуся в про-

изводстве административного органа или суда. Вве-

дение указанной нормы снизит загруженность судей-

ского корпуса, а в дальнейшем, позволит сблизить

тесно связанные друг с другом системы — систему

нотариата и судебную систему.
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Стоит отметить с положительной стороны также

изменения, внесенные в Основы законодательства о

нотариате Федеральным законом от 29 декабря 2014 г.

№ 457-ФЗ. Известно, что позитивно влияют на совер-

шенствование Российской правовой системы такие

нововведения как: увеличение круга полномочий но-

тариусов, закрепление более строгих требований к но-

тариусам, наращивание тесных связей нотариата с

судейским корпусом и регистрирующими органами.

Кроме этого, расширение полномочий нотариуса

будет также способствовать и популяризации инсти-

тута нотариата в Российской Федерации.

Преобразование системы нотариата, проводимое

в данное время, касается в том числе и иных вопросов

правового статуса нотариуса. Усиление ответствен-

ности нотариуса за ущерб, который был причинен

юридическому либо физическому лицу, выделено в

отдельный вектор совершенствования правового ре-

гулирования нотариальных правовых отношений.

Основами законодательства Российской Федерации

о нотариате предусматривается полная материальная

ответственность за средства страховых сумм, собст-

венных накоплений и собственного имущества. Слу-

чай причинения ущерба нотариальными действиями

или необоснованным отказом от совершения нота-

риальных действий необходимо устанавливать путем

обращения в суд. При этом, компенсация ущерба

производится из страховых сумм. Если же причинен-

ный ущерб умышленный, то возмещение ущерба про-

изводится не из страховых сумм, а из личных накоп-

лений нотариуса. Необходимо отметить, что соглас-

но ст. 17 Основ законодательства Российской Феде-

рации о нотариате, в случае возникновения ситуации,

когда у нотариуса недостаточно денежных средств и

имущества для покрытия убытков, причиненный

ущерб возмещается за счет средств компенсацион-

ного фонда Федеральной нотариальной палаты [7, 

с. 55]. Стоит отметить, что указанный алгоритм за-

крепления материальной ответственности нотариуса

положительно влияет на защиту прав и законных ин-

тересов граждан и юридических лиц, обратившихся

к нотариусу. С точки зрения Федеральной нотари-

альной палаты установление имущественной ответ-

ственности нотариуса и института страхования га-

рантируют возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате ошибочных действий нотариуса, повлекших

причинение ущерба. В настоящий момент, при за-

ключении договора страхования гражданской ответ-

ственности, при осуществлении профессиональной

деятельности нотариусов, в обязательном порядке

устанавливается ретроактивный период, на который

распространяется действие договора страхования

при наступлении страхового случая.

Вместе с этим, стоит отметить, что термин

«ущерб» в нотариальном законодательстве отсут-

ствует, как и алгоритм установления ущерба. Вслед-

ствие этого целесообразно конкретизировать термин

«ущерб» путем формулирования видов затрат, кото-

рые подлежат возмещению. Целесообразно к таким

видам расходов, например, отнести затраты, поне-

сенные гражданином или юридическим лицом по

причине незаконного действия либо бездействия но-

тариуса, но не относить упущенную выгоду сторон,

которые обратились к нотариусу. Также требуется

закрепить в законе алгоритм установления величины

ущерба, который был причинен по причине незакон-

ных действий нотариуса.

Необходимо подчеркнуть, что проблемы, касаю-

щиеся правового статуса нотариуса, включающие в

себя профессиональные ограничения, подлежат чет-

кому урегулированию правовыми нормами. Прове-

денное исследование показало, что ответ на изучае-

мые вопросы дали судебные прецеденты в судебной

практике, которые должны быть скорее исключе-

нием, чем правилом. Существующие правовые нор-

мы, регулирующие нотариальную деятельность, тре-

буют значительного преобразования законодатель-

ства, которое учитывало бы как существующие пра-

вовые реалии, так и накопленный опыт нотариаль-

ной и судебной практики.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что

качественное совершение широкого спектра нотари-

альных действий обусловливает тщательную профес-

сиональную подготовку нотариуса, достигаемую

посредством непрерывного обучения, самоподготов-

ки, проведения научных исследований и повышения

квалификации. Профессиональная подготовка нота-

риуса является неотъемлемым, базисным элементом

его правового статуса, обеспечивающим надлежащее

осуществление нотариальных действий и решение

задач, стоящих перед нотариатом, соответствующим

требованиям законодательства и современным по-

требностям граждан, организаций, общества и госу-

дарства в целом.

Представляется, что тщательное правовое регу-

лирование профессионального ограничения деятель-
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«Полномочия нотариуса возобновляются автомати-

чески со дня предоставления копии сертификата

(свидетельства) о прохождении повышения квалифи-

кации в объеме и сроки, установленные Федераль-

ной нотариальной палатой, в региональную нота-

риальную палату»;

д) в ч. 5 ст. 16 Основ законодательства о нота-

риате, регламентирующей обязанности нотариуса,

после слов «повышать (в том числе с применением

электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий) квалификацию» дополнить

словами «в объеме и в сроки, установленные Феде-

ральной нотариальной палатой;

е) изложить ч. 1 ст. 19 Основ законодательства о

нотариате в следующей редакции: «Стажером нота-

риуса может быть гражданин Российской Федера-

ции, получивший высшее юридическое образование

в имеющей государственную аккредитацию образо-

вательной организации высшего образования по спе-

циальности, связанной с присвоением квалификации

«юрист», или по направлению подготовки «Юрис-

пруденция» квалификации (степени) «магистр» при

наличии полученного ранее диплома бакалавра по

направлению подготовки «Юриспруденция»; 

ж) в первом предложении ч. 4 ст. 19 Основ зако-

нодательства о нотариате, регламентирующем мини-

мальный стаж нотариальной деятельности нотариуса,

к которому может направляться стажер, слова «не

менее чем три года» заменить словами «не менее чем

пять лет».

Помимо сказанного, для решения проблемных

вопросов, обусловленных совершенствованием пра-

вового статуса нотариуса, представляется целесооб-

разным разработать правовые гарантии защиты но-

тариуса, например, сравнивая правовой статус нота-

риуса и судьи, можно отметить, что они действуют от

имени Российской Федерации и при этом по статусу

независимы. Вместе с тем, судья защищен действую-

щим законодательством с 1995 г. Нотариус, в отличие

от судьи, никакими исключительными правами для

своей защиты не обладает [9, с. 448–452]. 

Следует отметить, что основными направления-

ми совершенствования подготовки и повышения ква-

лификации нотариусов являются конкретизация и

повышение требований к уровню образования кан-

дидатов на должность нотариуса, к подготавливае-

мым учебно-методическим материалам, обеспечи-

вающим подготовку и повышение квалификации но-

ности нотариуса является очень важной проблемой.

Отметим, что, несмотря на существующие в Основах

нормы-ограничения, их редакция позволяет их не-

однозначное толкование, что, исходя из правового

статуса нотариуса Российской Федерации, недопу-

стимо [8, с. 22].

Таким образом, учитывая вышесказанное, для

формирования системы профессиональной преемст-

венности поколений и доступа к профессии нота-

риуса исключительно для подготовленных, опытных,

достойных, тех, которые болеют душой за судьбу но-

тариата гражданам, которые будут далее сохранять

традиции, преумножать опыт старшего поколения

нотариусов, честно и плодотворно трудиться на бла-

го России предлагаются следующие выводы.

Проведенное исследование позволяет вырабо-

тать предложения de lege ferenda по внесению сле-

дующих изменений в Основы законодательства о

нотариате:

а) изложить п. 1 ч. 1 ст. 2 Основ законодатель-

ства о нотариате, касающийся требований к образо-

ванию кандидата на должность нотариуса, в сле-

дующей редакции: «1) получивший высшее юриди-

ческое образование в имеющей государственную ак-

кредитацию образовательной организации высшего

образования по специальности, связанной с при-

своением квалификации «юрист», или по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» квалификации

(степени) «магистр» при наличии полученного ранее

диплома бакалавра по направлению подготовки

«Юриспруденция»;

б) изложить п. 2 ч. 1 ст. 2 Основ законодательства

о нотариате, регламентирующей требования к стажу

кандидата на должность нотариуса, в следующей ре-

дакции: «2) имеющий стаж работы по юридической

специальности в области нотариата, включая работу

в нотариальной палате или нотариальной конторе,

на должностях, требующих высшего юридического

образования»;

в) дополнить ч. 1 ст. 14.1 Основ законодательства

о нотариате, регламентирующую случаи приоста-

новления полномочий нотариуса, п. 5 следующего

содержания: «5) отсутствие у нотариуса сертификата

(свидетельства) о прохождении повышения квалифи-

кации в объеме и в сроки, установленные Федераль-

ной нотариальной палатой»;

г) дополнить ст. 14.1 Основ законодательства о

нотариате частью девятой следующего содержания:
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тариусов, включая учебники, учебные и научно-прак-

тические пособия, а равно к содержанию обучения,

используемым при этом методам и профессорско-

преподавательскому составу, занятому в формирова-

нии кадров для нотариата и повышения уровня

квалификации нотариусов.

Помимо сказанного, целесообразно внести изме-

нения в первом предложении ч. 4 ст. 19 Основ зако-

нодательства о нотариате, регламентирующем мини-

мальный стаж нотариальной деятельности нотариу-

са, к которому может направляться стажер, слова «не

менее чем три года» заменить словами «не менее чем

пять лет». Помимо сказанного, целесообразно внести

изменения в ч. 5 ст. 16 Основ законодательства о но-

тариате, регламентирующей обязанности нотариуса,

после слов «повышать (в том числе с применением

электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий) квалификацию» дополнить сло-

вами «в объеме и в сроки, установленные Федераль-

ной нотариальной палатой.
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Экстремистские и террористические проявления

в обществе несут в себе прямую угрозу: националь-

ной безопасности страны [1], конституционному и

общественному строю, суверенитету — целостности

и независимости нашего государства [2].

Современная цивилизация столкнулась с угрозой

вызова человечеству — терроризмом и экстремиз-

мом, которые в средствах достижений своих целей

очень разнообразны (поджог, огнестрельное и холод-

ное оружие, транспортные, химические и биологиче-

ские средства поражения, яды, минно-взрывные

средства, бактериологические и ядерные средства,

транспортные средства и др.) В течение XIX–XXI вв.

терроризм и экстремизм проделали путь от единич-
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ных действий террористов-одиночек и экстремистов

до высокой организованности не только в одной

стране, но и на международном уровне.

Большую опасность для всего мирового сообще-

ства представляет экстремизм и его крайняя мера —

терроризм, прикрывающийся религиозными лозун-

гами, который ведет к возникновению и эскалации

межэтнических и межконфессиональных конфликтов,

проявлениям регионального сепаратизма [3].

Активизация экстремистских и террористических

проявлений в обществе несет в себе прямую угрозу

конституционному строю, его суверенитету [4].

Многие террористические акты и преступления

экстремистской направленности прямо направлены

против органов государственной власти и управле-

ния с целью воспрепятствования нормальной дея-

тельности.

Если терроризм бесспорно отвергается общест-

вом, то экстремизм — ключевой элемент разрешения

основ конституционного строя, все еще воспринима-

ется гражданами как вполне допустимый инструмент

политического противостояния и решения социаль-

ных вопросов. Современный терроризм и экстремизм

многообразен по своей природе, движущим силам,

целям и формам [5].

Терроризм и экстремизм по-разному проявляют

себя в различных странах и регионах, и в каждой

стране терроризм и экстремизм имеет различные

объекты посягательств. Экстремизм и терроризм яв-

ляются сложной и неоднородной формой выражения

ненависти и вражды, они обладают большой обще-

ственной опасностью [6].

Масштабы разнообразных форм проявлений тер-

роризма и экстремизма в современном мире все чаще

принимают угрожающий характер для стабильности

и безопасности как отдельных государств, так и

целых регионов [7].

Современный терроризм и экстремизм несут в се-

бе признаки организованной преступности. Эти пре-

ступления всегда умышленные. В настоящее время

прослеживается тенденция сращивания террористи-

ческих и экстремистских группировок с организован-

ными преступными группами и сообществами, в том

числе и этническими преступными группами. Этни-

ческий экстремизм и терроризм проявляется в созда-

нии различных радикальных организаций с целью

защиты интересов этнической группы, как правило

на основе землячества или диаспоры [8].

Можно констатировать, что в настоящее время

идет укрепление информационного тактико-страте-

гического, идеологического и ресурсного взаимодей-

ствия экстремистских и террористических объедине-

ний, а также активизация деятельности национали-

стических и религиозных организаций.

Высокий уровень незаконной миграции вызывает

обеспокоенность во многих странах мира, так как

влечет ряд негативных последствий и угроз для об-

щества и государства; не только общеуголовную пре-

ступность, но особенно опасные проявления терро-

ризма и экстремизма [9].

Сеть Интернет по-прежнему остается основным

инструментом радикализма и привлечения новых

сторонников экстремизма и терроризма.

Именно информационно-телекоммуникационные

сети, прежде всего сети Интернет, воспринимаются

террористами и экстремистами в качестве одного из

благоприятных условий для выражения своих моти-

вов и целей, в том числе ненависти или вражды на ре-

лигиозной почве. Для этой деятельности создаются

целые террористические и экстремистские пропаган-

дистские центры, а также привлекаются финансирую-

щие эту деятельность структуры.

В настоящее время распространение террористи-

ческих и экстремистских материалов, направленных

на возбуждение ненависти и вражды, отношение к ре-

лигии, осуществляется преимущественно в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе

сети Интернет [10].

Благодаря научно-техническому прогрессу в сфере

информационных технологий, носители террористи-

ческих и экстремистских взглядов получили доступ к

универсальному инструменту совершения преступле-

ний — глобальной инфокоммуникационной сети Ин-

тернет. Причины преступности, в том числе и преступ-

лений террористической и экстремистской направлен-

ности в сети Интернет, имеют системный характер и

являются сложно преодолимыми. Все шире распро-

странители террористической и экстремистской идео-

логии используют Интернет. Он для лидеров ради-

кальных структур является инструментом вербовки

новых членов, каналом финансирования, средством

коммуникации и координации экстремистских прово-

каций и террористических акций [11].

С учетом пристального внимания мирового со-

общества к подобного рода событиям любая удав-

шаяся террористическая и экстремистская прово-
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кация может в значительной степени понизить репута-

цию любой страны мира,  особенно это касается Рос-

сии, так как негативные отношения Европы и США к

России достигли абсурда. Неоценимую помощь в анти-

террористической деятельности оказывают НЦБ Ин-

терпола [12]. Это оказание практического содействия

территориальным органам Интерпола и правоохрани-

тельным органам в выявлении и идентификации терро-

ристов, профилактике и пресечении их посягательств,

расследовании совершенных преступлений и розыске

причастных к ним лиц. На международном уровне в Ге-

неральном секретариате Интерпола создан антитерро-

ристический центр «Фьюжн» (Counter-terrorism) [13].

Основной задачей этого центра является анализ

информации о деятельности международных террори-

стических организаций: их построении, мотивах, со-

ставе, методах, финансировании и т.д. В противодей-

ствии международному терроризму реализуется

целый ряд региональных проектов Интерпола: Kalkan

(Центральная и Южная Азия), Nexus (Европа и Север-

ный Кавказ), в которых принимает активное участие

и Российская Федерация. В Интерполе функционирует

проект «Иностранные террористы-боевики», в базе

которого содержатся сведения более чем о 8 тыс. че-

ловек [14].

Ухудшение социально-экономической жизни в

странах центрально-азиатского региона, Украины соз-

дают благоприятные условия для широкого распро-

странения террористической и экстремистской идеоло-

гии в мире [15].

Проявление терроризма и экстремизма связыва-

ется с потерей людьми смыслообразующих ценностей

бытия, нравственной и социальной ориентации. Из-

вестно, что большинство освободившихся из мест ли-

шения свободы экстремистов и террористов вновь

принимают участие в экстремистской и террористиче-

ской деятельности в различных ее проявлениях [16].

Правоохранительным органам необходимо вы-

являть и пресекать деятельность террористов и экс-

тремистов, а также их организации, направленные на

разжигание межэтнических религиозных конфликтов

и национальной розни, пресекать малейшие проявле-

ния ксенофобии на бытовом уровне с целью недопу-

щения религиозных межэтнических и социальных

конфликтов, проведение терактов.

Современный терроризм и экстремизм не позво-

ляют ни одному государству абстрагироваться от

международного сотрудничества и взаимодействия.

Необходимо повышать уровень взаимодействия

между МВД и спецслужбами в вопросах пресечения

преступлений террористической и экстремисткой на-

правленности; причем делать это необходимо на ста-

дии их подготовки. Особое внимание необходимо уде-

лять работе по ликвидации каналов хищений взрыв-

чатых веществ, взрывных устройств, оружия, биоло-

гических и ядерных материалов.

Как показывается практика, взаимодействие раз-

личных органов ОРД и подразделений ОВД является

слабым звеном в организации предупреждения, пре-

сечения, выявления и раскрытия преступлений терро-

ристической и экстремистской направленности. Сле-

дует отметить, что как бы ни была широка структур-

но-функциональная самостоятельность оперативных

подразделений ОВД, они способны наиболее эффек-

тивно выполнять свои функции в области борьбы с

преступностью не сами по себе, а в рамках целостной

системы всех правоохранительных органов, в непо-

средственной или опосредованной связи и в зависимо-

сти друг от друга. Поэтому одной из важнейших сос-

тавляющих эффективности организации ОРД подраз-

делений по противодействию терроризму и экстре-

мизму является качество взаимодействия их с другими

службами и оперативными подразделениями ОВД, ре-

шающими задачи борьбы с преступностью [17].

Грамотно организованное взаимодействие ОВД и

органов, осуществляющих ОРД, обеспечивает успех в

противодействии преступности, носящей террористи-

ческий и экстремистский характер на всех ее стадиях —

от выявления до ликвидации организованных преступ-

ных сообществ, и в особенности террористов-одино-

чек. На сегодняшний день террористы-одиночки

представляют серьезную угрозу. Однако, запланиро-

ванные ими преступления порой невозможно предо-

твратить. Террористы-одиночки ни с кем не консуль-

тируются, разрабатывают планы и находят способы

финансирования своих проектов [18].

Взаимодействие при организации и осуществлении

работы по противодействию терроризму и экстре-

мизму можно разделить на три основных направления,

что позволит наиболее оптимально спланировать дея-

тельность территориальных подразделений ОВД по

противодействию терроризму и экстремизму.

Первое направление — внешнее или межведом-

ственное, в которое входит:

¨ взаимодействие с органами исполнительной вла-

сти (субъекта, района, муниципального образования);
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¨ взаимодействие с другими органами, осуществ-

ляющими ОРД (ФСБ, ФСИН, ФТС, СВР);

¨ взаимодействие с иными общественными, поли-

тическими и религиозными организациями

Второе направление — это непосредственно внут-

риведомственное взаимодействие, осуществляемое как

на федеральном, так и на местном уровнях и, прежде

всего, это взаимодействие между оперативными, след-

ственными и экспертно-криминалистическими подраз-

делениями.

Третье направление — международное сотрудни-

чество в борьбе с терроризмом и экстремизмом [19].

Взаимодействие данных субъектов обусловлено,

прежде всего, тем, что как оперуполномоченный уго-

ловного розыска, так и сотрудник органов, осуществ-

ляющих ОРД [20], обладают специфическими, только

им присущими, силами, средствами и методами преду-

преждения, пресечения, выявления и раскрытия пре-

ступлений террористической и экстремистской нап-

равленности (ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от

23 ноября 2015 г.) «О противодействии экстремистской

деятельности» [21], ст. 2 Закона об ОРД, п.п. 16, 17, 

ст. 12 и ст. 2 Закона О полиции) и др. [22].

Применительно к преступлениям террористиче-

ской и экстремистской направленности, особенно

важно, чтобы эти средства использовались не раз-

дельно, а комплексно. Наибольшую криминальную

угрозу российской государственности и ее целостности

создают различные неправительственные организации

(секты), проповедующие экстремистские и террористи-

ческие взгляды.

Экстремизм и терроризм тесно взаимосвязаны

между собой и дополняют друг друга. Доминирующий

вид в структуре организованной преступности — не-

законный оборот взрывных веществ и взрывных

устройств, оружия, наркотиков, антиквариата, кото-

рый находится в непосредственной взаимосвязи с тер-

роризмом и экстремизмом [23].

Террористическими организациями довольно ак-

тивно используется одна из новых форм международ-

ного военно-технического сотрудничества — заключе-

ние коммерческих контрактов на экспорт оружия.

Подобные коммерческие контракты представ-

ляют возможность террористическим и экстремист-

ским организациям получать отдельные виды воору-

жений, которые используются в зонах вооруженных

конфликтов и для совершения террористических

актов и насилия.

Российское законодательство, как и международ-

ное, ориентировано на защиту прав и свобод человека

и гражданина, обеспечение стабильности основ кон-

ституционного строя [24].

В действующем законодательстве отсутствует по-

нятие «экстремизм», а существует понятие «экстре-

мистская деятельность», которая дает более полное

понятие и формам, и мерам.

Из-за отсутствия четкого определения явления

«экстремизм» существует большое количество его

видов, которые выделяются в зависимости от различ-

ных критериев.

Основным фактором, негативно влияющим на ка-

чество противодействия преступлениям экстремист-

ской направленности, является отсутствие четкого

дифференцированного определения признаков этих

деяний, которые позволили бы их отличать от смеж-

ных преступлений по УК РФ.

Преступления экстремистской направленности —

это применение в общественных местах в присутствии

посторонних лиц насилия в отношении потерпевшего

(потерпевших) по признаку принадлежности к опре-

деленной расе или национальности, сопровождаемое

расистскими или националистическими высказыва-

ниями [25].

Экстремистская среда — это ресурсная база терро-

ризма. Наибольшую криминальную угрозу нацио-

нальной безопасности Российской Федерации создают

различные неправительственные организации, пропо-

ведующие террористические и экстремистские взгля-

ды, которые спонсируются из-за рубежа [26].

В настоящее время происходит переориентация

террористических и экстремистских организаций в ме-

тодах и средствах своей деятельности; они отходят от

традиционного терроризма и экстремизма «ограни-

ченного радиуса действий», в подготовке террористи-

ческих и экстремистских акций террористические и

экстремистские организации опираются на возможно-

сти ряда групп государств и используют мощные фи-

нансовые потоки (Украина, Грузия, Ирак и т.д.), ис-

пользуют в своих противоправных целях новейшие до-

стижения науки и техники, боевые отравляющие веще-

ства, усиливается стремление террористических и экс-

тремистских организаций к обладанию компонентами

других видов оружия массового уничтожения, бакте-

риологического и ядерного.

Но именно создание биологического, бактериоло-

гического и ядерного оружия, его распространения и
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накопления большого запаса в ряде государств, при-

вело к появлению нового феномена тоталитарной

угрозы всему мировому сообществу, имя которого

бактериологический и ядерный терроризм и экстре-

мизм. Возрос интеллектуальный и образовательный

уровень лидеров террористов и экстремистов.

Проблема бактериологического и ядерного терро-

ризм актуальна для нашей страны и всего мира. После

распада СССР система государственных, научных уч-

реждений, изготавливающих бактериологическое и

ядерное оружие, представляет особую опасность, так как

они могут выйти из под государственного контроля.

Многие научные учреждения и предприятия из них ра-

зорились или пришли в упадок и перестали существо-

вать, квалифицированные специалисты и ученые, соот-

ветствующие знания, технологии частично сохрани-

лись, остались производственные мощности, которые

могут быть использованы для изготовления и соверше-

ния террористических актов и экстремистских акций.

Наличие на территории большинства стран мира

промышленных, а также сотен исследовательских лабо-

раторий и реакторов, десятков тысяч штамов и ядерных

боеприпасов, множество различных объектов инфра-

структуры создает объективные предпосылки для рас-

ширения сферы деятельности террористических и

экстремистских организаций и распространения воз-

можных актов экстремизма и терроризма на чувстви-

тельные области для мирового сообщества.

Положение усугубляется так же тем, что в биоло-

гическую и ядерную сферу вовлечены тысячи специа-

листов и вспомогательного персонала. Это еще больше

повышает риск проявления биологического и ядерного

экстремизма и терроризма.

В связи с высокой опасностью, исходящий от ви-

русов, болезней, радиоактивных материалов и потен-

циально большим уроном, который может нанести

подобная атака, желание отдельных лиц или групп за-

владеть биологическим оружием или радиоактив-

ными материалами увеличилось в несколько раз.

Последствия от биологического и ядерного тер-

роризма и экстремизма: политические (подрыв дове-

рия государственной власти, захват власти, возбуж-

дение социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни); социальные (страх, паника, массовые

волнения и т.д.); военные (снижение боеготовности,

вывод из строя живой силы); экономические (сниже-

ние экономического потенциала нации страны за счет

уменьшения трудоспособного населения); медицин-

ские (различные заболевания людей и животных, их

смерть).

Одним из способов предотвращения биологиче-

ского и ядерного терроризма и экстремизма высту-

пает строгий контроль над данными объектами и

контроль государственной границы.

Противодействие различным видам экстремизма

и терроризма оказалось удобным информационным

прикрытием для проведения некоторыми странами

геополитических операций. В связи с чем терроризм и

экстремизм остаются самыми актуальными преступле-

ниями в условиях ежедневно меняющейся политиче-

ской обстановки в некоторых регионах мира как в

информационном, так и в военном действии [27].

Использование информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет для последователей терро-

ризма и экстремизма — это одновременно и инфор-

мационный инструмент воздействия, и поле для само-

рекламы, пропаганды, вербовки, устрашения и психо-

логического давления [28].

Терроризм и экстремизм как сложное социально-

политическое и криминальное явление давно стало ос-

новным вопросом современной криминальной ситуа-

ции. Идеологи терроризма и экстремизма широко рас-

пространяют радикальные взгляды и методы действий

в политической, религиозной и прочих сферах жизне-

деятельности, особенно в молодежной среде. Очевид-

но, что наибольшему влиянию подвергаются предста-

вители наиболее уязвимых слоев населения — моло-

дежь и мигранты [29].

С расширением возможностей глобальной сети

Интернет пропагандистская работа террористических

и экстремистских организаций находит отклик у це-

левой аудитории.

Манипулируя незрелостью молодежи и религиоз-

ными чувствами мигрантов, лидеры террористиче-

ских и экстремистских организаций вербуют в свои

ряды, в первую очередь, представителей последних в

зависимости от прагматических задач в преступной

или иной противоправной деятельности (наркотра-

фик, проституция, суицид, торговля людьми, ору-

жием, трудовое рабство) [30].

Терроризм и экстремизм в любых своих проявле-

ниях превратились в одну из самых опасных проблем,

с которыми человечество столкнулось в XXI столетии.

Можно сделать вывод, что современный терро-

ризм и экстремизм стал явлением, активно влияющим

на безопасность общества и государства, и актуаль-
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ным в настоящее время остается противодействие

таким угрозам, как распространение оружия массо-

вого уничтожения, терроризм, экстремизм, наркотор-

говля, транснациональная организованная преступ-

ность, незаконная миграция, деструктивное информа-

ционное воздействие.
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По поводу тактической задачи как тактико-крими-

налистической категории среди криминалистов не сло-

жилось единого мнения.

В связи с этим, тактическая задача понимается как:

1) необходимость использования сложившихся

или создания благоприятных условий для расследо-

вания путем оказания тактического правомерного

воздействия на тот или иной объект1;

2) отношение между совокупностью данных о пре-

ступлении, которая возникает при расследовании кон-

кретного преступления, и прогнозируемой целью, оп-

ределяющей адаптацию типового способа действия к

условиям расследования конкретного преступления2;

3) задача выяснения вопросов, входящих в пред-

мет доказывания3;

4) промежуточная цель расследования, достижение

которой связано с разрешением с помощью тактиче-

ских средств ограниченного круга вопросов тактиче-

ского характера4;

5) проблема оптимизации следственной ситуа-

ции… представленная в виде объективированного ре-

зультата, требующего для своего разрешения приме-

нения соответствующих операциональных тактико-

криминалистических средств5;

6) совокупность конкретных вопросов тактиче-

ского характера, необходимость решения которых

вытекает из возникшей следственной ситуации6.
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Как нам представляется, данные определения не

в полной мере отражают сущность рассматриваемой

тактико-криминалистической категории.

В словарях русского языка слово «задача» понима-

ется как сложный вопрос, проблема, требующие иссле-

дования и разрешения7.

В связи с этим необходимость использования так-

тического правомерного воздействия на тот или иной

объект, скорее всего, ближе к принятию решения, по-

скольку только после того, как следователь или дозна-

ватель оценит сложность возникшего вопроса или про-

блемы, только тогда он будет оценивать возможность

использования тех или иных тактических средств, преж-

де всего приемов и комбинаций, нацеленных на преодо-

ление возникшей проблемы.

Что же касается определения тактической задачи,

данное В.Е. Корноуховым, как нам представляется,

оно очень сложно в понимании и, к тому же, также от-

носится к определению не рассматриваемой категории,

а к характеристике следственной ситуации. 

Выяснение вопросов, входящих в предмет доказы-

вания, указных в ст. 73 УПК РФ — на наш взгляд,

слишком сужает понятие задачи в криминалистическом

ее понимании. В криминалистике обстоятельства, под-

лежащие установлению, рассматриваются несколько

шире и изучаются как факторы, обусловливающие за-

кономерности возникновения доказательств через по-

средство их влияния на изменение окружающей среды

и ведущей к образованию специфической системы сле-

дов, характерных для конкретного незаконного дей-

ствия, в том числе и связанного с контролируемыми

средствами и веществами. Например, способ изготов-

ления названных средств и веществ путем синтеза в под-

польных лабораториях образует различные следы: от

описания самого процесса синтеза в соответствующей

литературе до прекурсоров, необходимых для его осу-

ществления и готовых контролируемых средств и ве-

ществ. Тактической задачей следователя или дознава-

теля при возникшей проблеме определения конкрет-

ного способа изготовления этих средств и веществ и

будет сначала обнаружение названных и других следов,

предметов и объектов, их исследование и определение,

какое конкретно контролируемое средство или веще-

ство изготавливается в данной лаборатории.

При определении тактической задачи через цель,

как нам представляется, происходит смешение этих по-

нятий, между тем это не одно и то же. Цель — это то, к

чему стремятся, чего хотят достичь8, а задача, как мы

уже отмечали — проблема, требующая разрешения. Та-

ким образом, тактические задачи в расследовании лю-

бого вида преступлений, в том числе и связанных с не-

законным оборотом контролируемых средств и ве-

ществ, представляют собой определенные затруднения,

которые необходимо разрешить, чтобы достичь постав-

ленной цели, например, отказ подозреваемого от дачи

показаний или дача им ложных показаний; отсутствие

сведений о канале поступления контролируемых средств

и веществ в конкретное преступное формирование; дав-

ление на следователя или дознавателя со стороны со-

трудников вышестоящих государственных учреждений.

Что касается последних двух определений тактиче-

ской задачи, представляется, что они наиболее полно

отражают сущность данной тактико-криминалистиче-

ской категории, так как любые проблемы, возникаю-

щие при расследовании уголовных дел представляют

собой соответствующую информационную модель того

или иного сложившегося положения, или, иными сло-

вами, — следственную ситуацию, которая является не

благоприятной для дальнейшего расследования и ее не-

обходимо изменить для достижения поставленной цели.

В свою очередь, мы предлагаем свое определение

тактической задачи, которая, на наш взгляд, представ-

ляет определенные обстоятельства, складывающиеся

как по уголовному делу в целом, так и при производстве

конкретного следственного действия, которые затруд-

няют достижение желаемого результата и требуют из-

менения путем использования тактических приемов и

комбинаций с целью создания благоприятных условий

для быстрого, полного, всестороннего и объективного

расследования конкретного уголовного дела. 

С тактической задачей, как категорией кримина-

листической тактики, тесно связано другое понятие —

тактическое решение. Данная криминалистическая ка-

тегория также неоднозначно понимается учеными.

Так, В.А. Образцов тактическое решение пони-

мает, как «…правильный выбор объекта тактического

воздействия, определение целей и задач, оптимальных

путей, технологий, условий, круга и последовательно-

сти предстоящих действий, направленных на разреше-

ние сложившейся ситуации»9.

Как нам представляется, в данном случае происхо-

дит смешение понятий тактических решения и задачи.

7 URL://http://tolkslovar.ru/z934.html
8 URL://http://tolkslovar.ru/ts338.html
9 Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и техно-
логий раскрытия преступлений: Курс лекций. М., 2006. С. 199. 
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Решение направлено не на выбор объекта воздействия,

так как сам объект и создает определенные проблемы,

которые следователю или дознавателю приходится

разрешать; т.е., сначала возникает задача. И только

потом, путем осмысливания, изучения сложившихся

обстоятельств, анализа имеющейся в распоряжении

следователя или дознавателя информации, как доказа-

тельственной, так и иной, можно сделать вывод о не-

обходимости использования в данной ситуации конк-

ретных средств и методов, позволяющих эти обстоя-

тельства изменить в благоприятную сторону. Или прий-

ти к выводу о том, что на определенный объект можно

воздействовать определенным способом в целях полу-

чения необходимой информации. Иными словами,

первично не решение, а именно задача.

Таким образом, если задача представляет собой

определенные затруднения, возникающие в процессе

достижения конкретной цели расследования, то реше-

ние — это заключение о необходимости использова-

ния конкретных тактических приемов, комбинаций в

целях преодоления этого затруднения, дающих поло-

жительный результат именно в данной ситуации. 

Некоторые ученые10 понимают тактическое реше-

ние как определенный волевой и интеллектуальный акт.

Однако, на наш взгляд, волевой акт следует рас-

сматривать как процесс принятия решения, когда сле-

дователь или дознаватель из нескольких вариантов

решений стоящей перед ним проблемы, выбирает один,

единственно правильный с его точки зрения.

Исходя из этого, мы не можем согласиться с мне-

нием А.С. Князькова о том, что «тактическое решение

есть способ актуализации деятельности следователя,

заключающийся в поиске наиболее оптимального так-

тико-криминалистического средства с учетом крими-

налистических целей и задач следственного действия,

проводимого в конкретной ситуации»11.

Мы склонны считать, что поиск — это также про-

цесс принятия решения, когда выдвигаются несколько

предположений, способных преодолеть возникшую

проблему. При этом используются рекомендации кри-

миналистической тактики, опыт раскрытия и расследо-

вания преступлений, личный опыт следователя или

дознавателя, его интуиция и т.д.

Слишком громоздкое определение тактического

решения предлагает Т.А. Ткачук, по мнению которого,

под «таковым предполагается прежде всего результат,

но в обязательном порядке основанный: на глубоком

анализе криминалистической ситуации, всех ее элемен-

тов и факторов на нее влияющих; всестороннем изуче-

нии прогноза развития ситуации с учетом всех возмож-

ных рисков и негативных обстоятельств; обоснованном

определении необходимого перечня научно-техниче-

ских средств и методов, тактических приемов, рекомен-

даций использования специальной техники и привле-

чения соответствующих специалистов; целесообразно-

сти вовлечения иных субъектов раскрытия и расследо-

вания преступления для реализации конкретных задач,

определения уровня и особенностей их взаимодействия;

соблюдении законов, регламентирующих рассматри-

ваемую деятельность при обязательном сохранении

свободы тактического выбора»12.

В приведенном определении, на наш взгляд, рас-

крыта не сущность рассматриваемой категории, а опре-

делен тот путь, по которому должен пойти следователь

или дознаватель, чтобы прийти к единому результату:

что же конкретно необходимо в данной ситуации,

какое воздействие следует оказать на возникшую об-

становку, чтобы добиться поставленной цели?

Нам представляется, что сущность тактического

решения состоит в выборе определенного воздействия

на неблагоприятную обстановку, возникшую в резуль-

тате противодействия не заинтересованных в успешном

расследовании конкретного уголовного дела лиц с

целью ее нейтрализации и дальнейшего преобразова-

ния в благоприятную, для выяснения всех обстоя-

тельств расследуемого преступления.

Но для того, чтобы этот выбор был действительно

правильным, необходимо располагать информацией о

причине возникновения такой обстановки, факторах,

влияющих на ее появление и развитие, а также иных

условиях, ее характеризующих. 

Таким образом, чем всесторонне и объективно

следователь или дознаватель оценит сложившееся по-

ложение, чем больше наметит путей преобразования

такой обстановки, тем безошибочней выберет способ

ее преобразования.

10 Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. М., 2008. 
С. 176; Криминалистика: информационные технологии дока-
зывания: Учебник / Под ред. В.Я. Колдина. М., 2007. С. 483;
Якушин С.Ю. Тактические решения следователя и средства их
реализации при расследовании преступлений: исходные поло-
жения частной криминалистической теории // Ученые записки
Казанского государственного университета. 2008. Т. 150. С. 240.
11 Князьков А.С. Тактическое решение как предпосылка так-
тико-криминалистических средств // Актуальные проблемы
Российского права. 2011. № 3. С. 222.
12 Ткачук Т.А. Ситуационность в принятии тактического реше-
ния в рамках раскрытия и расследования преступлений // Вест-
ник Владимирского юридического института. 2015. № 3 (36). 
С. 130–131.



Что касается преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом контролируемых средств и веществ, осо-

бенно совершаемых организованными преступными

формированиями, без тактических решений расследо-

вать их просто невозможно. Однако, не всегда такие ре-

шения принимаются взвешено и обоснованно, начиная

с момента принятия решения о возбуждении уголов-

ного дела. Довольно часто они принимаются слишком

поспешно, не учитывая ситуации, что организованный

характер таких незаконных действий тщательно скры-

вается руководителями этих формирований. Поэтому

принятие решения о возбуждении уголовного дела по

факту задержания одного только члена этого форми-

рования является ошибочным, как мы уже на это ранее

указывали. Ошибочность в данном случае состоит в

том, что сложившаяся на момент принятия решения си-

туация не исследуется в полном объеме, поэтому спосо-

бы воздействия на нее с целью изменения, не рассмат-

риваются. Хотя основания для этого имеются. Прежде

всего, это непосредственно задержанное лицо. Изучение

его личности позволит правильно выбрать в отношении

него тактический прием, позволяющий конфликтную

ситуацию (как правило, задержанный либо отказыва-

ется от дачи показаний, либо дает ложные показания,

беря всю вину на себя) преобразовать в бесконфликт-

ную и получить необходимую информацию как о со-

участниках, так и каналах поступления названных

средств и веществ в это формирование.

Затем должен следовать выбор последовательности

следственных действий, направленных на получение

доказательственной информации о причастности за-

держанного и его соучастников к незаконному обороту

контролируемых средств и веществ; выбор момента за-

держания соучастников и иных действий, способствую-

щих выявить все обстоятельства такого оборота. 

В данном случае следователь оказывает воздей-

ствие на конкретную ситуацию для того, чтобы создать

благоприятные условия для расследования уголовного

дела в целом. Но можно и наоборот, от воздействия на

ситуацию по уголовному делу принимать тактическое

решение об использовании определенных тактических

приемов при производстве какого-либо следственного

действия. Такое положение может сложиться при при-

нятии решения о возбуждении уголовного дела на ос-

новании оперативно-тактической комбинации, когда

имеется практически полная информация об обстоя-

тельствах незаконного оборота контролируемых

средств. На основе этой информации следователь или

дознаватель производит выбор тактических приемов

производства конкретных следственных действий; вре-

мени их производства; количества участников, необхо-

димых для их проведения и т.д.

Таким образом, оказывать воздействие можно как

на обстоятельства, сопутствующие расследованию кон-

кретного преступления, так и на обстоятельства, сло-

жившиеся перед производством определенного следст-

венного действия.

По поводу определения тактического решения, нам

ближе мнение Р.С. Белкина, считавшего, что тактиче-

ское решение — «это выбор цели тактического воздей-

ствия на следственную ситуацию в целом или отдель-

ные ее компоненты, на ход и результаты процесса рас-

следования и его элементы и определения методов,

приемов и средств достижения этой цели»13.

Однако, уважая мнение данного автора, считаем,

что «выбор цели» здесь лишний, так как выражает про-

цесс принятия решения, но не само решение.

Следует отметить, что тактическое решение самым

тесным образом связано с тактическим риском, так как

следователю и дознавателю при расследовании пре-

ступлений, особенно связанных с незаконным оборо-

том контролируемых средств и веществ, приходится

принимать решения о производстве каких-либо след-

ственных действий в условиях информационной не-

определенности.

Такие ситуации могут складываться, когда:

1) задержанное лицо, являющееся одним из членов

организованного преступного формирования, заклю-

чило соглашение о сотрудничестве с правоохранитель-

ными органами, дает правдивые показания относи-

тельно других членов, а также руководителей этого

формирования, но точного местонахождения их не

знает, точки хранения контролируемых средств и ве-

ществ называет приблизительно и т.д.;

2) в ходе оперативно-разыскных мероприятий была

установлена подпольная лаборатория по изготовлению

контролируемых средств и веществ; установлены лица,

занимающиеся незаконным оборотом этих средств и

веществ, но не известен полный состав формирования,

в который они входят; не известен канал поступления

рассматриваемых средств и веществ в данное преступ-

ное формирование и т.д. 

При таких обстоятельствах, выдвигается несколько

альтернативных предположений относительно выбора
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13 Белкин Р.С. Избранные труды. М., 2014. С. 479–480.
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средств и методов решения поставленной задачи. Од-
нако, выбор единственно правильного решения зави-
сит от собственного опыта следователя или дознава-
теля, способности правильно анализировать имею-
щуюся в его распоряжении информацию, интуиции,
опыта решения аналогичных задач им лично или дру-
гими сотрудниками и иных личных качеств. 

Как правило, в условиях информационной недо-
статочности следователем или дознавателем прини-
маются меры к получению новых сведений, которые бы
помогли спрогнозировать вероятность наступления
конкретных последствий и наметить контрмеры, кото-
рые бы уменьшили потери от использования не совсем
удачного решения в данной ситуации.

Обычно это либо следственные действия (напри-
мер, предъявление для опознания в условиях, исклю-
чающих видимость, лицу, заключившему с правоохра-
нительными органами соглашение о сотрудничестве,
предполагаемого соучастника), либо оперативно-ра-
зыскные мероприятия, например, прослушивание те-
лефонных разговоров с целью установления места и
времени поступления очередной партии контролируе-
мых средств и веществ конкретному лицу).

Однако, не всегда удается располагать полной ин-
формацией о интересующем следователя или дознава-
теля факте и поэтому следует готовить резервные
варианты решения конкретной задачи. 

При расследовании уголовных дел рассматривае-
мой категории тактический риск чаще всего возникает
при задержании преступников, например, организато-
ров, руководителей, так как, как правило, у них име-
ется мощная охрана или они находятся в помещении,
оборудованном сигнализацией и иными средствами,
предотвращающими проникновение туда посторон-
него человека; с поличным при сбыте контролируемых
средств и веществ, их контрабанде; обыске, когда под-
готовительные действия по проникновению на объект
были не совсем продуманными или же получить ин-
формацию о месте, где будет проходить обыск, не
представляется возможным, так как проводится по так
называемым «горячим следам» и т.д. Поэтому, для
предотвращения негативных последствий, по справед-
ливому замечанию Л.Я. Драпкина, следует усиливать
«организационное, тактическое и технико-криминали-
стическое обеспечение своей деятельности»14.

Поскольку расследование преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом контролируемых средств
и веществ  осуществляется, как правило, в условиях
конфликтной ситуации, следователю практически по-
стоянно приходится принимать решения об использо-
вании в том числе и тактико-криминалистических
средств в условиях информационной неопределенно-
сти. Такие условия возникают благодаря активному
противодействию со стороны руководителей и членов
организованных преступных формирований, которые
свои незаконные действия тщательно скрывают; про-

думывают легенды для своих членов на случай их за-
держания сотрудниками правоохранительных органов;
пользуются покровительством некоторых должност-
ных лиц государственных органов и т.д. Поэтому, в
ходе производства следственных и иных действий, по
справедливому замечанию Р.С. Белкина, «Стремление
вообще избежать риска нереально; задача заключается
в том, чтобы избрать стратегию наименьшего тактиче-
ского риска, предвидеть возможные отрицательные по-
следствия своего решения и заранее продумать меры по
ликвидации или ослаблению этих последствий, мини-
мизировать риск»15.

А для этого, на наш взгляд, следует располагать как
можно большей информацией о лицах, совершающих
незаконные действия с контролируемыми средствами
и веществами и иных обстоятельствах их оборота. 

Такая информация может быть получена при:
1) взаимодействии следователя или дознавателя с

сотрудниками оперативных и иных подразделений пра-
воохранительных органов. Однако, при этом следует
учитывать, что все незаконные действия с рассматри-
ваемыми средствами и веществами представляют еди-
ную цепь. Поэтому информацию следует собирать о
всех звеньях этой цепи и предпочтительно еще до воз-
буждения уголовного дела. Поэтому, когда к моменту
производства оперативно-тактической комбинации по
задержанию преступников с поличным будет известно
количество лиц, участвующих в незаконном действии,
степени их вооруженности и возможности оказания со-
противления в момент задержания; местах хранения
или изготовления контролируемых средств и веществ;
нахождения руководителя преступного формирования,
наличия и вооруженности его охраны; возможности
проникновения в помещение, где он находится и т.д.,
возможно продумать резервные пути решения стоящей
задачи, осуществить правильную расстановку сил, ис-
пользовать необходимые технические средства и до-
стичь намеченной цели, преодолев ситуацию такти-
ческого риска;

2) прогнозировании противодействия расследова-
нию рассматриваемых видов преступлений. Получен-
ная в результате этого информация поможет оценить
сложившуюся ситуацию в реальности; избежать по-
спешных или ошибочных в данной ситуации решений
и также преодолеть ситуацию тактического риска.

Таким образом, единообразное понимание рас-
смотренных нами тактико-криминалистических кате-
горий, позволяет эффективно использовать их при
расследовании преступлений, связанных с незаконным
оборотом контролируемых средств или веществ.

14 Драпкин Л.Я. Ситуации тактического риска:понятие. Струк-
туры, методы преодоления // Электронное приложение к «Рос-
сийскому юридическому журналу». 2014. № 6 // URL://http://-
electronic.ruzh.org/?q=ru/system/files/драпкин.pdf
15 Белкин Р.С. Избранные труды. М., 2014. С. 510.
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К правовым проблемам оборота информации, а

также функционирования информационного про-

странства в настоящее время приковано значительное

внимание как со стороны государственных органов,

так и ученых-административистов. 

Интерес к вопросам, возникающим при админи-

стративно-правовом регулировании общественных

отношений в информационном пространстве, логич-

но объясняется ролью информации, в том числе и в

электронной форме, передаваемой посредством сети

Интернет. Эта проблема затрагивает практически все

сферы современной общественной жизни, влияет на

коммуникационные процессы, протекающие в госу-

дарстве, обществе и в жизни отдельной личности.

Отметим, что отдельной и активно обсуждаемой

темой научных дискуссий стали вопросы, связанные

с установлением административной ответственности

за правонарушения в области оборота информации.

Кроме того, возникло множество спорных моментов

по поводу того, каким образом представляется воз-

можным выявить данные правонарушения, устано-

вить механизм их совершения, а также немало иных

сопутствующие дискуссионных аспектов. Рассмот-

рим некоторые из них.
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Так, интерес представляет, например, разграни-

чение административной и уголовной ответственно-

сти за совершение общественно опасных деяний в

области оборота информации.

Грань, разделяющая наступление администра-

тивной либо уголовной ответственности за деликты

в области оборота информации, прослеживается до-

статочно отчетливо при проведении анализа по

определенным признакам.

Прежде всего, следует сказать о степени обще-

ственной опасности, которую влечет совершение пра-

вонарушения или преступления в информационной

сфере. Круг общественных отношений, претерпеваю-

щих негативные последствия, в случае совершения

преступления в области оборота информации, значи-

тельно шире, чем при совершении административ-

ного правонарушения в данной сфере. 

Из этого признака органично вытекает и различ-

ный порядок привлечения к ответственности в соот-

ветствии с нормами административного или уголов-

ного законодательства. Административная и уголов-

ная ответственность за правонарушения в области

оборота информации различается и по перечням ви-

дов наказаний, размерам одинаковых видов наказа-

ний, правовым последствиям в виде судимости или

административной наказуемости.

В то же время, по мнению ряда специалистов в

области административного права, в настоящее вре-

мя отмечается репрессивная тенденция администра-

тивной ответственности, которая приводит к конку-

ренции с уголовной ответственностью [1, с. 3].

Уместно сказать о том, что круг административ-

ных правонарушений, влекущих административную

ответственность в области оборота информации, до-

статочно широк и условно состоит из нескольких

взаимосвязанных групп.

Так, административные правонарушения в обла-

сти оборота информации по объекту посягательства

можно разделить на четыре группы:

1) противоправные посягательства в сфере реа-

лизации информационных прав и свобод человека и

гражданина (например, нарушение права доступа к

открытой, массовой информации; нарушение тайны

переписки; злоупотребление свободой слова, свобо-

дой массовой информации);

2) противоправные посягательства в сфере орга-

низации и деятельности СМИ (введение цензуры; вос-

препятствование работе журналиста);

3) нарушение мер, обеспечивающих информаци-

онную безопасность общества, государства, гражда-

нина (информация, составляющая государственную

тайну; нарушение правил сертификации телекомму-

никационного оборудования; умышленное уничто-

жение государственных информационных ресурсов;

искажение (непредставление) экологической инфор-

мации, в результате чего наносится ущерб здоровью

населения и функционированию экосистем);

4) посягательства в сфере индустрии телекомму-

никаций и связи (несанкционированный доступ к

компьютерной информации; распространение вредо-

носных программ; мошенничество с использованием

информационных технологий; подлог информации;

незаконный перехват информации).

Подобное многообразие административных пра-

вонарушений в области оборота информации об-

уславливает развитие различных направлений дея-

тельности государства по обеспечению информа-

ционной безопасности.

Интересно отметить, что одной из тенденций в

развитии информационной инфраструктуры в России

и, как следствие, оборота информации в настоящее

время является создание электронного государства.

Электронное государство представляет собой

способ организации государственной власти, кото-

рый основывается на интернет-технологиях и ин-

формационной инфраструктуре и предназначен для

предоставления информации и информационных

услуг государственными и муниципальными орга-

нами различным субъектам, для того чтобы повы-

сить прозрачность работы государственных и муни-

ципальных структур и предоставить населению воз-

можность интерактивного участия в принятии реше-

ний [2, с. 2].

По мнению специалистов, основным способом

реализации идей электронного государства служат

официальные сайты государственных и муници-

пальных органов, которые призваны быть не только

инструментом доступа к информации об их деятель-

ности, но и одним из средств предоставления госу-

дарственных услуг. Таким образом, очевидным ста-

новится то обстоятельство, что государство стано-

вится активным пользователем всевозможных ин-

формационных систем. А это ведет к принятию мер

по усилению правовой защиты в информационном

пространстве и повышению безопасного обращения

с информацией в электронной форме.
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Уместно отметить, что активное применение

электронных технологий и интернет-технологий, поз-

воляет говорить о том, что электронное государство

является способом интерактивного влияния на при-

нимаемые государственные решения [3, с. 4].

В данном контексте согласимся с профессором

И.Л. Бачило в том, что информация служит одним из

основных ресурсов государственного управления. В

связи с тем, что нормативные акты и другие прини-

маемые решения государственных органов представ-

ляют собой информацию, деятельность этих органов

и, соответственно, сам процесс государственного уп-

равления также носят информационный характер,

при котором результатом деятельности управляю-

щих органов является информация [4, с. 22].

Таким образом, подводя краткий итог, можно ре-

зюмировать, что административное правонарушение

в области оборота информации логично определить,

как общественно опасное, противоправное, виновное

деяние в форме действия или бездействия, посягающее

на установленный порядок государственного управ-

ления в информационной сфере с использованием ин-

формационных средств и информационных техноло-

гий либо иных видов информационной деятельности.

Основными отличительными признаками адми-

нистративного правонарушения в области оборота

информации и информационного пространства яв-

ляется то, что объектом посягательства является по-

рядок государственного управления в информа-

ционной сфере, связанный с обеспечением прав и

свобод человека и гражданина, общественного по-

рядка и нравственности, установленного порядка

государственной власти и безопасности, а также

противоправность как признак, подчеркивающий

направленность деяния на нарушение установлен-

ных административно-правовыми нормами правил

поведения.

Литература

1. Остроушко А.В., Букалеров А.А. О необходи-

мости разработки мер административной и уголов-

ной ответственности к лицам, размещающим в сети

Интернет порочащую граждан информацию // Ад-

министративное и муниципальное право. 2015. 

№ 11. С. 3.

2. Лопатин В.Н. Информационная безопасность

в электронном государстве // Информационное пра-

во. 2018. № 2. С. 2.

3. Храмцовская Н.А. Технология блокчейна как

инструмент управления документами и электрон-

ного документооборота // Делопроизводство. 2018.

№ 3. С. 4.

4. Бачило И.Л. Информационное право: Учеб-

ник. М.: Юрайт, 2017.

5. Право в сфере Интернета: Сб. ст. / Рук. авт.

кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018.

References

1. Ostroushko A.V., Bukalerov A.A. O neobkhodi-

mosti razrabotki mer administrativnoy i ugolovnoy otvet-

stvennosti k litsam, razmeshchayushchim v seti Internet

porochashchuyu grazhdan informatsiyu // Administrativ-

noye i munitsipal’noye pravo. 2015. № 11. S. 3.

2. Lopatin V.N. Informatsionnaya bezopasnost’ v

elektronnom gosudarstve // Informatsionnoye pravo.

2018. № 2. S. 2.

3. Khramtsovskaya N.A. Tekhnologiya blokcheyna

kak instrument upravleniya dokumentami i elektron-

nogo dokumentooborota // Deloproizvodstvo. 2018. 

№ 3. S. 4.

4. Bachilo I.L. Informatsionnoye pravo: Uchebnik.

M.: Yurayt, 2017.

5. Pravo v sfere Interneta: Sb. st. / Ruk. avt. kol. i

otv. red. M.A. Rozhkova. M.: Statut, 2018.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 203№ 2 / 2019

Разработка и принятие Миграционного кодекса

Российской Федерации остается актуальной темой

многих научных дискуссий, посвященных пробле-

мам миграции. В условиях повышенной значимости

управления миграционными процессами в Россий-

ской Федерации необходимо создание крепкой пра-

вовой основы для успешного реагирования на про-

исходящие изменения в социальной и демографиче-

ской сфере.

Произошедшие изменения в системе управления

миграционными процессами привели к созданию в

системе МВД России1 Главного управления по во-

просам миграции МВД России, обеспечивающему и

осуществляющему в пределах своей компетенции

функции по выработке и реализации государствен-

ной политики, а также нормативному правовому ре-

гулированию в сфере миграции2.

Динамика принятия нормативных правовых ак-

тов в сфере миграции создает необходимый правовой

материал для последующей их систематизации. Соз-
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дание единого нормативного акта, определяющего

нормы реализации государственной политики РФ в

миграционной сфере, повысило уровень регулирова-

ния миграционных процессов и возникающих в этой

сфере отношений, а также правового положения ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

В ходе осенней сессии Межпарламентской ассамб-

леи государств – участников СНГ в Таврическом двор-

це состоялось заседание Постоянной комиссии по со-

циальной политике и правам человека, участники ко-

торого рассмотрели проект модельного Миграцион-

ного кодекса для государств–участников СНГ.

В соответствии с п. 1.2 Положения о разработке

модельных законодательных актов и рекомендаций

Межпарламентской Ассамблеи государств–участни-

ков Содружества Независимых Государств под мо-

дельным законодательным актом СНГ понимается

законодательный акт рекомендательного характера,

принятый Межпарламентской Ассамблеей в уста-

новленном порядке в целях формирования и осу-

ществления согласованной законодательной дея-

тельности государств–участников Межпарламент-

ской Ассамблеи по вопросам, представляющим

общий интерес, приведения законодательства госу-

дарств–участников Содружества в соответствие с

международными договорами, заключенными в

рамках Содружества, и иными международными до-

говорами, участие в которых государств–участни-

ков Содружества является весьма желательным для

достижения общих целей.

В первую очередь, к модельным законодатель-

ным актам СНГ, в соответствии с указанным Поло-

жением, относится модельный кодекс СНГ, который

определяется как систематизированный законода-

тельный акт рекомендательного характера, приня-

тый Межпарламентской Ассамблеей с целью сближе-

ния правового регулирования однородных сфер об-

щественных отношений в государствах Содружества.

Как указывает Е.В. Микова, создание модель-

ного закона предполагает не определение общих

контуров будущих нормативных актов, а разработку

полноценного, сбалансированного документа с чет-

кой формулировкой его будущих статей [6, с. 170].

При этом то значение, которое придается модель-

ным законодательным актами СНГ по формирова-

нию правовой материи в государствах – участниках

Содружества, хорошо подчеркивает А.С. Астафьева,

которая указывает, что важнейшее преимущество

модельных норм состоит в том, что они рассчитаны

на опережающее регулирование вопросов, не разра-

ботанных в достаточной степени в национальных за-

конодательствах стран СНГ [5, с. 583].

Имплементация модельных законодательных

актов во внутринациональное законодательство го-

сударств–участников СНГ, а в частности в россий-

ское миграционное законодательство, как на это об-

ращает внимание Г.С. Лаптева, должно осуществ-

ляться с учетом имеющихся финансово-экономичес-

ких возможностей, исторических традиций, особенно-

стей демографической ситуации и прочих факторов. 

Перспектива использования модельного Мигра-

ционного кодекса, разрабатываемого в рамках осу-

ществления деятельности Межпарламентской Ассам-

блеи государств–участников СНГ, может представ-

ляться в качестве ориентира для систематизации миг-

рационного законодательства и достижения  опре-

деленной унификации правового регулирования миг-

рационных процессов.

Другим аспектом, на который стоит обратить

внимание, является современное состояние в мигра-

ционном законодательстве. После передачи в МВД

России государственных функций в сфере миграции

активно продолжалась работа по совершенствова-

нию правовых основ. На это обращает внимание на-

чальник Главного управления по вопросам мигра-

ции МВД России О.Е. Кириллова, указывая на то,

что были переработаны более 300 нормативных пра-

вовых актов, все административные регламенты по

предоставлению государственных услуг в сфере миг-

рации, а также проработан ряд законодательных

инициатив, в том числе по упрощению порядка при-

обретения гражданства носителями русского языка,

введению процедуры уведомления иностранного

гражданина о пребывании в субъекте России, а так-

же подготовлен проект нового закона об убежище в

Российской Федерации. Также особо стоит подчерк-

нуть слова О.Е. Кирилловой о том, что к вопросу

разработки и принятия Миграционного кодекса РФ

«можно будет вернуться только после того, как все

имеющиеся инициативы по созданию новых и совер-

шенствованию существующих правовых моделей ре-

гулирования миграционных процессов будут завер-

шены» [8]. 

Реализация имеющихся инициатив по совершен-

ствованию миграционного законодательства про-

исходит в рамках существующей Концепции госу-
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дарственной миграционной политики Российской

Федерации на период до 2025 г., утвержденной Пре-

зидентом РФ от 13 июня 2012 г., что говорит о неза-

вершенности процесса создания необходимого пра-

вового материала для разработки и принятия Миг-

рационного кодекса РФ.

Интересным представляется мнение А.С. Прудни-

кова о законодательных направлениях в сфере мигра-

ционной реформы согласно основным критериям

реализации Концепции государственной миграцион-

ной политики Российской Федерации до 2025 г., ко-

торые позволят в перспективе прийти к созданию

единого кодифицированного акта, — Миграцион-

ного кодекса Российской Федерации. Все это позво-

лило бы упорядочить и систематизировать основные

категории и институты законодательства в сфере

миграции; привести правовой понятийный аппарат

и терминологию в сфере миграции в соответствие с

общепризнанными принципами и нормами между-

народного права; закрепить компетенцию органов

государственной власти, местного самоуправления

и административные процедуры в сфере миграции и

др. [7, с. 67].

Гармоничное развитие и совершенствование миг-

рационного законодательства осложняется, как под-

черкивает Л.В. Андриченко, постоянным «раздува-

нием» содержания Федерального закона от 25 июля

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации» [3], который

носит системообразующий характер для всей систе-

мы миграционного законодательства, а также обес-

печивает интегрирование всех иных нормативных

правовых актов в сфере миграции в единую систему.

Л.В. Андриченко указывает, что по предмету регули-

рования Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации» должен носить статусный ха-

рактер, а по факту, наряду со статусными нормами, в

нем содержатся нормы процедурного характера, на-

пример, затрагивающие порядок привлечения ино-

странных граждан к трудовой деятельности, порядок

въезда в Российскую Федерацию для отдельных кате-

горий иностранных граждан и их выезда за пределы

территории Российской Федерации, порядок получе-

ния разрешительных документов и др. [4, с. 5–15].

С точки зрения более длительной перспективы

подобная ситуация во многом приводит к разруше-

нию системных свойств самого Федерального закона

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации» и

дисбалансу правовой материи в сфере миграции. Од-

нако, данный закон может стать основой для ком-

плексной систематизации миграционного законо-

дательства и в рамках Миграционного кодекса РФ,

выстроить четкую и эффективную систему законо-

дательства с действующим инструментарием госу-

дарственно-правового управления миграционными

процессами.

Тенденции последних лет развития миграцион-

ного законодательства требуют дополнительных

усилий, с одной стороны, а нахождение правильного

баланса между законами и подзаконными актами, —

с другой. Поддержание баланса закона и подзакон-

ных актов в сфере миграции обеспечивает качествен-

ное улучшение системных связей внутри системы

миграционного законодательства, что, несомненно,

влияет на процесс реализации законов, на их непре-

рывное действие, выражающееся в применении пра-

вовых норм к юридическим фактам, событиям, яв-

лениям в сфере миграции.

В современных условиях необходимость установ-

ления системных связей в случае проведения кодифи-

кации миграционного законодательства диктуется в

большей степени регулированием миграционных

правоотношений нормами подзаконных актов, в том

числе ведомственного характера. Процесс кодифика-

ции как один из видов систематизации миграцион-

ного законодательства будет осуществлен с учетом

недавно принятых ведомственных нормативных пра-

вовых актов в системе МВД России. Таким образом,

Миграционный кодекс РФ выступает в качестве не-

обходимости обеспечения внутрисистемных связей и

зависимостей нормативных правовых актов в про-

цессе совершенствования правового регулирования,

исходя из существующей концепции развития зако-

нодательства.

Литература

1. «Положение о разработке модельных законо-

дательных актов и рекомендаций Межпарламентской

Ассамблеи государств-участников Содружества Не-

зависимых Государств» (принято в г. Санкт-Петер-

бурге 14 апреля 2005 г. постановлением № 25-8 на

25-ом пленарном заседании Межпарламентской Ас-

самблеи государств–участников СНГ) // Информа-

ционный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея



государств–участников Содружества Независимых

Государств. 2009. № 43. С. 447–459.

2. Концепция государственной миграционной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 г.,

утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002.

№ 30. Ст. 3032.

4. Андриченко Л.В. Проблемы систематизации

миграционного законодательства // Журнал россий-

ского права. 2014. № 12 (216). С. 5–15.

5. Астафьева А.С. Значение модельных законов

Межпарламентской Ассамблеи СНГ для российской

правотворческой и правоприменительной деятель-

ности. В сб.: Современные тенденции развития права

в условиях глобализации: сравнительно-правовой

аспект: Мат. III Всерос. науч.-практ. конф. с между-

нар. участием профессорско-преподавательского со-

става, аспирантов и студентов. Симферополь, 2018.

С. 582–587.

6. Микова Е.Б. Модельные законы о специализи-

рованных уполномоченных: значение, основные ас-

пекты. В сб.: Проблемы организации органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления: исто-

рия, теория, практика и перспективы: Сб. науч. тр. /

Отв. ред. Н.В. Кешикова. Иркутск, 2013. С. 169–173.

7. Прудников А.С. О предполагаемой концепции

миграционного кодекса Российской Федерации //

Международный журнал конституционного и госу-

дарственного права. 2017. № 4. С. 67–69.

8. Интервью ТАСС c начальником ГУВМ МВД

России О.Е. Кирилловой. МВД: миграционный ко-

декс появится в России через семь лет // URL://-

https://tass.ru/interviews/5566110 

References

1. «Polozheniye o razrabotke model’nykh zakono-

datel’nykh aktov i rekomendatsiy Mezhparlamentskoy

Assamblei gosudarstv-uchastnikov Sodruzhestva Neza-

visimykh Gosudarstv» (prinyato v g. Sankt-Peterburge

14 aprelya 2005 g. postanovleniyem № 25-8 na 25-om

plenarnom zasedanii Mezhparlamentskoy Assamblei

gosudarstv – uchastnikov SNG) // Informatsionnyy by-

ulleten’. Mezhparlamentskaya Assambleya gosudarstv–

uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv.

2009. № 43. S. 447–459.

2. Kontseptsiya gosudarstvennoy migratsionnoy

politiki Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 g., utv.

Prezidentom RF ot 13 iyunya 2012 g.

3. Federal’nyy zakon ot 25 iyulya 2002 g. № 115-

FZ «O pravovom polozhenii inostrannykh grazhdan v

Rossiyskoy Federatsii» // SZ RF. 2002. № 30. St. 3032.

4. Andrichenko L.V. Problemy sistematizatsii mig-

ratsionnogo zakonodatel’stva // Zhurnal rossiyskogo

prava. 2014. № 12 (216). S. 5–15.

5. Astaf’yeva A.S. Znacheniye model’nykh zakonov

Mezhparlamentskoy Assamblei SNG dlya rossiyskoy

pravotvorcheskoy i pravoprimenitel’noy deyatel’nosti. V

sb.: Sovremennyye tendentsii razvitiya prava v usloviyakh

globalizatsii: sravnitel’no-pravovoy aspekt: Mat. III Vse-

ros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiyem profes-

sorsko-prepodavatel’skogo sostava, aspirantov i studen-

tov. Simferopol’, 2018. S. 582–587.

6. Mikova E.B. Model’nyye zakony o spetsializirovan-

nykh upolnomochennykh: znacheniye, osnovnyye aspek-

ty. V sb.: Problemy organizatsii organov gosudarstvennoy

vlasti i mestnogo samoupravleniya: istoriya, teoriya, prak-

tika i perspektivy: Sb. nauch. tr. / Otv. red. N.V. Ke-

shikova. Irkutsk, 2013. S. 169–173.

7. Prudnikov A.S. O predpolagayemoy kontseptsii

migratsionnogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii // Mezh-

dunarodnyy zhurnal konstitutsionnogo i gosudarstven-

nogo prava. 2017. № 4. S. 67–69.

8. Interv’yu TASS c nachal’nikom GUVM MVD

Rossii O.E. Kirillovoy. MVD: migratsionnyy kodeks

poyavitsya v Rossii cherez sem’ let // URL://https://-

tass.ru/interviews/5566110

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 206 № 2 / 2019



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 207№ 2 / 2019

Взаимодействие Министерства внутренних дел

Российской Федерации с общественными организа-

циями в сфере внешней трудовой миграции осу-

ществляется как на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях. На федеральном уровне взаимодей-

ствие осуществляется с Общественной палатой Рос-

сийской Федерации; Российским профессиональным

союзом моряков; Всероссийским союзом страховщи-

ков, иными организациями.

Общественная палата Российской Федерации1

осуществляет свою деятельность на основании Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, а так-

же иных нормативных правовых актов.

Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-

ФЗ «Об Общественной палате Российской Федера-

ции»2 установлено, что Общественная палата Рос-

сийской Федерации обеспечивает взаимодействие

граждан Российской Федерации, общественных объ-

единений, профессиональных союзов, творческих

союзов, объединений работодателей и их ассоциа-

ций, профессиональных объединений, а также иных

некоммерческих организаций, созданных для пред-

ставления и защиты интересов профессиональных и

социальных групп, с федеральными органами госу-

дарственной власти, органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органами

местного самоуправления в целях учета потребностей

и интересов граждан Российской Федерации, защиты

прав и свобод граждан Российской Федерации и прав
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общественных объединений и иных некоммерческих

организаций при формировании и реализации госу-

дарственной политики в целях осуществления обще-

ственного контроля за деятельностью федеральных

органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления, а также в целях

содействия реализации государственной политики в

области обеспечения прав человека в местах прину-

дительного содержания.

При Общественной палате Российской Федера-

ции создана Комиссия по развитию общественной

дипломатии и поддержке соотечественников за рубе-

жом в которой регулярно принимают участие пред-

ставители ГУВМ МВД России по вопросам, относя-

щихся к компетенции ведомства. 

Российский профессиональный союз моряков3

осуществляет свою деятельность в соответствии с

Уставом, утвержденным на Внеочередном съезде

Российского профессионального союза моряков от

22 сентября 1996 г. 

В соответствии с п. 1 постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 996

«О мерах по обеспечению выполнения обязательств

Российской Федерации, вытекающих из Конвенции

2006 г. о труде в морском судоходстве» Министерство

внутренних дел Российской Федерации, как правопре-

емник функций Федеральной миграционной службы,

осуществляет обеспечение соблюдения требований

Конвенции 2006 г. о труде в морсом судоходстве4, пре-

дусмотренных правилами 1.4. «Подбор и трудоуст-

ройство» (в части подбора и трудоустройства граж-

дан Российской Федерации для работы на судах, пла-

вающих под флагом иностранного государства).

В этой связи в целях выполнения требований Кон-

венции, предусмотренных правилами 1.4. «Подбор и

трудоустройство» (в части подбора и трудоустрой-

ства граждан Российской Федерации для работы на

судах, плавающих под флагом иностранного государ-

ства), постановлением Правительства от 30 декабря

2017 г. № 17145 «О внесении изменений в Положение

о лицензировании деятельности, связанной с оказа-

нием услуг по трудоустройству граждан Российской

Федерации за пределами территории Российской Фе-

дерации» имплементированы положения Конвенции

в правовое поле Российской Федерации.

Согласно требованиям Конвенции, консульта-

ции с организациями судовладельцев и моряков

должны проводиться в случаях, когда в государстве–

члене нет представительных организаций судовла-

дельцев или моряков. 

В соответствии с подп. «а» и «б» п. 3 ст. 2 Устава

Всероссийского союза страховщиков6, принятого 15

марта 1994 г., задачами союза являются, в том числе,

осуществление разработки материалов и документов

в сфере страхования, а также способствование фор-

мированию инфраструктуры страхового рынка.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации»7,

при осуществлении трудовой деятельности иностран-

ный работник должен иметь действующий на терри-

тории Российской Федерации договор (полис) доб-

ровольного медицинского страхования либо иметь

право на получение медицинской помощи на основа-

нии заключенного работодателем или заказчиком

работ (услуг) с медицинской организацией договора

о предоставлении иностранному работнику платных

медицинских услуг. 

Договор (полис) добровольного медицинского

страхования либо заключенный работодателем или

заказчиком работ (услуг) с медицинской организа-

цией договор о предоставлении иностранному работ-

нику платных медицинских услуг должен обеспечи-

вать оказание иностранному работнику первичной

медико-санитарной помощи и специализированной

медицинской помощи в неотложной форме.

В этой связи при непосредственном взаимодей-

ствии МВД России совместно с Всероссийским сою-

зом страховщиков был проработан вопрос о созда-

нии на федеральном уровне «Сервиса проверки под-

линности полиса добровольного медицинского стра-

хования трудовых мигрантов».

С 1 ноября 2017 г. на сайте Всероссийского союза

страховщиков начал функционировать раздел с од-

ноименным названием. 

3 Устав Российского профессионального союза моряков (утв.
на Внеочередном съезде Российского профессионального
союза моряков) 22 сентября 1996 г. (ред. от 18 июня 2003 г.).
4 Конвенция 2006 г. о труде в морском судоходстве (за-
ключена в г. Женеве 23 февраля 2006 г.).
5 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. 
№ 1719 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 271».
6 Устав Всероссийского союза страховщиков, утвержден Все-
российским собранием страховых организаций и учреждений
15 марта 1994 г.
7 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. (ред. от 19 июля 2018 г.)
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».
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Следует отметить взаимодействие МВД России с

Ассоциацией европейского бизнеса, в состав которой

входят предприятия и предприниматели из стран Ев-

ропейского Союза и государств–членов Европейской

ассоциации свободной торговли.

Представители ГУВМ МВД России ежегодно

принимают активное участие в конференциях Ассо-

циацией европейского бизнеса по вопросам связан-

ным с реализацией и соблюдением действующего

законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с п. 9 ст. 13 Федерального закона

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации»8

определено, что уполномоченная данным субъектом

Российской Федерации организация участвует в осу-

ществлении полномочий по предоставлению госу-

дарственной услуги по оформлению и выдаче иност-

ранным гражданам патентов, в том числе осуществ-

ляет прием заявлений и документов, необходимых

для выдачи или переоформления патента, а также

оказывает содействие в проведении обязательной го-

сударственной дактилоскопической регистрации ино-

странных граждан, обращающихся за получением

патента, и их фотографировании.

По данным на конец 2018 г.9 уполномоченные ор-

ганизации функционируют в 57 субъектах Россий-

ской Федерации, из которых в 36 — ФГУП «ПВС»

МВД России, в 21 — иные организации.

Согласно статистической отчетности подразде-

лений по вопросам миграции территориальных ор-

ганов МВД России в течение 2018 г. через уполно-

моченные организации в Российской Федерации

оформлено свыше 800 тыс. патентов. 

Институт уполномоченных организаций являет-

ся эффективным инструментом повышения качества

оказания государственной услуги по оформлению и

выдаче патентов. 

Целесообразно продолжать на постоянной ос-

нове осуществление контроля за деятельностью

уполномоченных организаций в целях повышения

эффективности их функционирования для освобож-

дения сотрудников подразделений по вопросам миг-

рации территориальных органов МВД России от

рутинной и неквалифицированной административ-

ной работы.

Подразделения по вопросам миграции МВД

России на региональном уровне осуществляет взаи-

модействие с медицинскими организациями.

В соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 132 Федерального

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Феде-

рации» на территории Российской Федерации на

срок осуществления трудовой деятельности данным

иностранным гражданином действует договор (по-

лис) добровольного медицинского страхования, за-

ключенный со страховой организацией, созданной в

соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, либо договор о предоставлении платных ме-

дицинских услуг, заключенный с медицинской орга-

низацией, находящейся в субъекте Российской Фе-

дерации, на территории которого данный иностран-

ный гражданин намеревается осуществлять трудо-

вую деятельность.

Договор (полис) добровольного медицинского

страхования либо договор с медицинской организа-

цией о предоставлении платных медицинских услуг

должен обеспечивать оказание иностранному граж-

данину первичной медико-санитарной помощи и

специализированной медицинской помощи в не-

отложной форме.

Кроме того, высший исполнительный орган го-

сударственной власти субъекта Российской Федера-

ции обязан установить перечень медицинских орга-

низаций, уполномоченных на выдачу на территории

данного субъекта Российской Федерации докумен-

тов, подтверждающих отсутствие у иностранного

гражданина заболевания наркоманией, инфекцион-

ных заболеваний, которые представляют опасность

для окружающих, а также сертификата об отсутствии

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита

человека (ВИЧ-инфекции).

Вместе с этим, следует отметить, что на регио-

нальном уровне начата реализация мер по формиро-

ванию электронных регистров медицинского обсле-

дования иностранных граждан, позволяющих осу-

ществлять проверку подлинности представляемых

иностранными гражданами медицинских документов

(Красноярский край, Костромская, Ростовская, Че-

лябинская области, Ханты-Мансийский автономный

округ — Югра).

Указанные медицинские документы и сертификат

выдаются медицинскими организациями, находящи-

8 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. (ред. от 19 июля 2018 г.)
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».
9 Официальный ресурс МВД Российской Федерации // URL://-
http://www.mvd.ru



мися на территории Российской Федерации, если

иное не предусмотрено международным договором

Российской Федерации или федеральным законом.

В соответствии с п. 8 ст. 151 Федерального закона

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации» ино-

странный гражданин, при обращении за получением

патента, может подтвердить владение русским язы-

ком, знание истории России и основ законодательства

Российской Федерации документом о прохождении

экзамена на владение русским языком, знание исто-

рии и основ законодательства Российской Федерации.

Требования к минимальному уровню знаний, не-

обходимых для сдачи указанного экзамена, и форма

указанного документа утверждаются федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования.

Высший исполнительный орган государственной

власти субъекта Российской Федерации вправе уста-

новить перечень образовательных организаций, имею-

щих право на проведение экзамена на владение рус-

ским языком, знание истории России и основ законо-

дательства Российской Федерации, а также порядок

и форму проведения указанного экзамена.

Вместе с тем, следует отметить, что иностранный

гражданин при обращении за получением разреше-

ния на временное проживание, вида на жительство,

разрешения на работу либо патента, обязан подтвер-

дить владение русским языком, знание истории Рос-

сии и основ законодательства Российской Федерации

одним из следующих документов:

¨ сертификатом о владении русским языком,

знании истории России и основ законодательства

Российской Федерации;

¨ документом государственного образца об об-

разовании (на уровне не ниже основного общего об-

разования), выданным образовательным учрежде-

нием на территории государства, входившего в со-

став СССР до 1 сентября 1991 г.;

¨ документом об образовании и (или) о квали-

фикации, выданным лицам, успешно прошедшим го-

сударственную итоговую аттестацию на территории

Российской Федерации с 1 сентября 1991 г.

В заключении следует отметить, что руководите-

лями территориальных органов МВД России на ре-

гиональном уровне в целях предупреждения межэтни-

ческих и межконфессиональных конфликтов, укреп-

ления взаимопонимания между народностями, про-

живающими на территории Российской Федерации,

проводятся регулярно встречи с представителями на-

ционально-культурных объединений (диаспор), в

рамках которых обсуждаются вопросы неукоснитель-

ного соблюдения законодательства Российской Фе-

дерации в сфере миграции, здравоохранения, куль-

туры, правовой грамотности, социальных и культур-

но-образовательных программ.
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Процесс исправления лица, совершившего пре-

ступление, сложен и многогранен. Одним из направ-

лений исправления преступника является привитие

ему правопослушного поведения в процессе отбы-

вания наказания [7].

Привитие осужденным, отбывающим наказание

в виде лишения свободы, правопослушного поведе-

ния осуществляется с применением обширного спек-

тра методов и средств. Но, несмотря на их мас-

штабность, добиться полностью правопослушного

поведения среди них не удается. 

Согласно ведомственной статистической отчет-

ности в 2018 г. только лицами, содержащимися в ис-

правительных учреждениях уголовно-исполнитель-

ной системы (далее — УИС), совершено 616 829 на-

рушений порядка отбывания наказания1. При этом

немалая часть данных нарушений квалифицируются

как дисциплинарные проступки, хотя содержат в

себе все признаки административного правонаруше-

1 Отчет ФСИН России по форме ВРО-2 состояние дисципли-
нарной практики среди осужденных, отбывающих наказание
в исправительных учреждениях за второе полугодие 2018 г.



ния. Данный подход позволяет правонарушителю, в

контексте рассматриваемой тематики им является

подозреваемый, обвиняемый или осужденный, со-

держащийся в учреждении УИС, избежать установ-

ленного законом наказания.

Анализ действующего законодательства позво-

ляет сделать вывод о том, что подобная ситуация

возникла ввиду коллизии норм административного

и уголовно-исполнительного законодательства. Уго-

ловно-исполнительный кодекс Российской Федера-

ции (далее — УИК РФ) устанавливает дисциплинар-

ную ответственность за нарушение установленного

порядка отбывания наказания осужденными к лише-

нию свободы [6, с. 22–25]. В отношении лиц, находя-

щихся в статусе подозреваемых или обвиняемых и

содержащихся в учреждении УИС, действует Феде-

ральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О со-

держании под стражей подозреваемых и обвиняемых

в совершении преступлений» (далее — ФЗ-103), ко-

торым предусмотрена возможность привлечения их

к дисциплинарной ответственности за совершение

правонарушений. При этом данные нормативные

правовые акты дублируют отдельные положения Ко-

декса Российской Федерации об административных

правонарушениях (далее — КоАП РФ), устанавли-

вая более мягкую ответственность для отдельных ка-

тегорий лиц (подозреваемые, обвиняемые и осужден-

ные, содержащиеся в учреждениях УИС) [5, с. 6–9].

По мнению некоторых ученых, лицо, содержа-

щиеся в учреждении УИС, является специальным

субъектом административного права в связи с чем

возможность привлечения его к административной

ответственности ограничена [4]. Данное утвержде-

ние, по нашему мнению, является весьма спорным,

поскольку: 

¨ во-первых, ст. 1.4 КоАП РФ установлено ра-

венство всех физических лиц вне зависимости от

пола, расы, национальности, языка, происхождения,

имущественного и должностного положения, места

жительства, отношения к религии, убеждений, при-

надлежности к общественным объединениям, а так-

же других обстоятельств;

¨ во-вторых, ни КоАП РФ, ни иные норматив-

ные правовые акты не содержат норм, относящих

лиц, содержащихся в учреждениях УИС, к специ-

альным субъектам административного права.

Как было отмечено ранее, дисциплинарные про-

ступки, закрепленные в уголовно-исполнительном

законодательстве, куда, помимо УИК РФ и ФЗ «О со-

держании под стражей», необходимо отнести и пра-

вила внутреннего распорядка, содержат все признаки

административного правонарушения, а именно:

¨ мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);

¨ потребление (распитие) алкогольной продук-

ции в запрещенных местах либо потребление нарко-

тических средств или психотропных веществ, новых

потенциально опасных психоактивных веществ в об-

щественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ);

¨ появление в общественных местах в состоянии

опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ);

¨ нахождение в состоянии опьянения несовер-

шеннолетних, потребление (распитие) ими алко-

гольной и спиртосодержащей продукции либо пот-

ребление ими наркотических средств или психот-

ропных веществ, новых потенциально опасных пси-

хоактивных или одурманивающих веществ (ст. 20.22

КоАП РФ);

¨ незаконный оборот наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов и незакон-

ные приобретение, хранение, перевозка растений, со-

держащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества (ст. 6.8 КоАП РФ);

¨ потребление наркотических средств или пси-

хотропных веществ без назначения врача либо но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ

(ст. 6.9 КоАП РФ).

При этом необходимо заметить, что такая кол-

лизия норм не исключает возможности привлечения

виновного лица как к административной, так и к

дисциплинарной ответственности, и дает правопри-

менителю возможность выбора [3, с. 51–53]. 

Помимо прочего, лицами, содержащимися в уч-

реждениях УИС, зачастую совершаются правонару-

шения, за совершение которых они фактически не

могут быть привлечены к ответственности сотруд-

никами учреждения; к числу таких правонарушений

можно отнести:

¨ повреждение телефонов–автоматов (ст. 13.24

КоАП РФ);

¨ умышленное повреждение или срыв печати

(ст. 19.2 КоАП РФ);

¨ пропаганда либо публичное демонстрирова-

ние нацисткой атрибутики или символики, либо ат-

рибутики или символики экстремистских органи-

заций, либо иных атрибутики или символики, про-

паганда либо публичное демонстрирование кото-
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рых запрещены федеральными законами (ст. 20.3

КоАП РФ);

¨ нарушение требований пожарной безопасно-

сти (ст. 20.4 КоАП РФ);

¨ самовольное прекращение работы как сред-

ство разрешения коллективного или индивидуаль-

ного трудового спора (ст. 20.26 КоАП РФ);

¨ производство и распространение экстремист-

ских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ);

¨ уклонение от медицинского освидетельство-

вания (ст. 21.6 КоАП РФ).

Данная ситуация стала возможной в связи с не-

совершенством положений п. 5 ч. 5 ст. 28.3 КоАП

РФ, в соответствии с которыми должностные лица

органов и учреждений УИС имеют право составлять

протоколы об административных правонарушени-

ях, предусмотренных ст.ст. 9.19, 17.7, 17.9, ч.ч. 1 и 6 

ст. 19.3, ч. 1 ст. 19.5, ст.ст. 19.6, 19.7, 19.12, ч. 3 

ст. 20.2.2, ч. 1 ст. 20.25, что не позволяет им в полной

мере реализовывать положения КоАП РФ в отно-

шении лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

В настоящее время сложившаяся ситуация не име-

ет единого решения и практика в большинстве слу-

чаев идет по пути привлечения лиц, содержащихся в

учреждениях УИС, не к административной, а к дис-

циплинарной ответственности. Но при этом суще-

ствуют и прецеденты привлечения осужденных имен-

но к административной ответственности. Подобные

случаи стали возможны благодаря тесному взаимо-

действию сотрудников УИС и МВД.

Алгоритм привлечения осужденного к админи-

стративной ответственности выглядит следующим об-

разом: после выявления факта совершения админист-

ративного правонарушения сотрудниками УИС на

место совершения данного правонарушения приглаша-

ется сотрудник полиции; как правило, это участковый

уполномоченный полиции. Сотрудник полиции по

прибытию на место совершения административного

правонарушения от своего имени и в соответствии с

нормами КоАП РФ составляет протокол об админи-

стративном правонарушении. При необходимости

проводится медицинское освидетельствование, обес-

печение которого осуществляют сотрудники УИС.

Затем протокол направляется для рассмотрения упол-

номоченному на то должностному лицу или органу. В

случае необходимости, сотрудники УИС обеспечивают

доставку осужденного к месту рассмотрения протокола

об административном правонарушении.

Необходимо отметить, что подобные факты, в

виду ряда объективных обстоятельств, носят исклю-

чительный характер и не могут рассматриваться в ка-

честве полноценной процедуры реализации норм

КоАП РФ. Для решения сложившейся ситуации не-

обходимо внести изменения в КоАП РФ, которые поз-

волят сотрудникам учреждений УИС составлять про-

токолы об административных правонарушениях по

большему количеству составов, а именно: ст.ст. 6.8,

6.9, 13.24, 19.2, 20.1, 20.3, 20.4, 20.20, 20.21, 20.22, 20.26,

20.29, 21.6 КоАП РФ.

Предложенные изменения в отдельные статьи

КоАП РФ позволят:

¨ во-первых, исключить случаи, когда лица, со-

держащиеся в учреждениях УИС, не несут ответ-

ственности за совершенное ими административное

правонарушение либо привлекаются к более мяг-

кому виду наказания;

¨ во-вторых, снизить уровень латентности ад-

министративных правонарушений, совершаемых

лицами, содержащимися в учреждениях УИС.

Необходимо отметить, что одного лишь наделе-

ния сотрудников УИС правом составления протоко-

лов об административных правонарушениях будет

недостаточно для полноценного решения сложив-

шейся проблемы. В связи с чем необходимо преду-

смотреть процедуру рассмотрения подобных прото-

колов по аналогии с процедурой рассмотрения про-

токолов, составленных за нарушение ст.ст. 19.3 и

19.12 КоАП РФ, наделив начальника учреждения

правом принятия соответствующего решения.

Необходимость рассмотрения протоколов на-

чальником учреждения УИС обусловлена специфи-

ческим субъектом — подозреваемые, обвиняемые и

осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС, до-

ставка которых в суд или иные органы вызывает

большое количество организационных сложностей,

что, в свою очередь, приведет к попыткам сотруд-

ников учреждений и органов УИС уйти от практики

составления протоколов об административном пра-

вонарушении.

Для реализации данного положения необхо-

димо внести изменения в ч. 1 ст. 23.4 КоАП РФ из-

ложив ее в следующей редакции: «Органы и уч-

реждения уголовно-исполнительной системы рас-

сматривают дела об административных правонару-

шениях, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 13.24,

19.2, 19.3, 19.12 (в части административных право-



нарушений, предметами которых являются пред-

меты, изъятые из оборота), 20.1, 20.3, 20.4, 20.20,

20.21, 20.22, 20.26, 20.29, 21.6 настоящего Кодекса».

Таким образом, предложенные авторами измене-

ния в КоАП РФ позволят сотрудникам учреждений

и органов УИС обеспечить в полной мере реализа-

цию норм административного законодательства и

соблюдение принципа административного права, за-

ключающегося в равенстве перед законом, что, несо-

мненно, окажет положительный эффект на процесс

исправления лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

Литература

1. Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.

№ 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Гарант.

2. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и

обвиняемых в совершении преступлений» (с изм. и

доп.) // Гарант.

3. Горовой В.В. Некоторые аспекты участия ор-

ганов внутренних дел в обеспечении безопасности

важных объектов // Правоохранительные органы:

теория и практика. 2011. № 2. С. 51–53.

4. Гришин Д.А. Развитие законодательства об

административных правонарушениях в сфере уго-

ловно-исполнительной системы // Административ-

ное право и процесс. 2010. № 6.

5. Осинцев Д.В. Административно-дисципли-

нарные отношения коллективных субъектов // Ад-

министративное право и процесс 2019. № 1. С. 6–9.

6. Смирнов А.М. Общая характеристика осуж-

денных к лишению свободы, изолированных по мо-

тивам общей безопасности // Уголовно-исполнитель-

ная система: право, экономика, управление. 2018. 

№ 1. С. 22–25.

7. Суденко В.Е. Уголовное право. Общая часть:

Учеб. пособие / Под ред. А.Г. Кибальника. Пяти-

горск, 2007.

References

1. Kodeks Rossiyskoy Federatsii ob administrativ-

nykh pravonarusheniyakh ot 30 dekabrya 2001 g. 

№ 195-FZ (s izm. i dop.) // Garant.

2. Federal’nyy zakon ot 15 iyulya 1995 g. № 103-FZ

«O soderzhanii pod strazhey podozrevayemykh i obvi-

nyayemykh v sovershenii prestupleniy» (s izm. i dop.) //

Garant.

3. Gorovoy V.V. Nekotoryye aspekty uchastiya or-

ganov vnutrennikh del v obespechenii bezopasnosti vaz-

hnykh ob”yektov // Pravookhranitel’nyye organy: teoriya

i praktika. 2011. № 2. S. 51–53.

4. Grishin D.A. Razvitiye zakonodatel’stva ob ad-

ministrativnykh pravonarusheniyakh v sfere ugolovno-

ispolnitel’noy sistemy // Administrativnoye pravo i pro-

tsess. 2010. № 6.

5. Osintsev D.V. Administrativno-distsiplinarnyye

otnosheniya kollektivnykh sub”yektov // Administrativ-

noye pravo i protsess 2019. № 1. S. 6–9.

6. Smirnov A.M. Obshchaya kharakteristika osuzh-

dennykh k lisheniyu svobody, izolirovannykh po motivam

obshchey bezopasnosti // Ugolovno-ispolnitel’naya siste-

ma: pravo, ekonomika, upravleniye. 2018. № 1. S. 22–25.

7. Sudenko V.E. Ugolovnoye pravo. Obshchaya

chast’: Ucheb. posobiye / Pod red. A.G. Kibal’nika. Pya-

tigorsk, 2007.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 214 № 2 / 2019



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 215№ 2 / 2019

Взаимодействие территориальных органов МВД

России (полиции) и государственных органов, органов

государственной власти, органов местного самоуправ-

ления по вопросам профилактики детского травма-

тизма на железнодорожном транспорте можно опреде-

лить как их совместную деятельность, осуществляе-

мую в соответствии с законом, по реализации стоящих

задач и достижению общих целей в указанной сфере в

определенных формах с помощью установленных ме-

тодов, сил и средств.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ

«О полиции» так же содержит вопросы взаимодей-

ствия органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления с подразделениями полиции. Од-

ним из принципов деятельности полиции, закреплен-

ных в ст. 10 указанного закона, является именно взаи-

модействие и сотрудничество. Полиция при осуществ-

лении своей деятельности взаимодействует с другими

правоохранительными органами, государственными

и муниципальными органами, общественными объ-

единениями, организациями и гражданами. Лишь на

основе объединения усилий ОВД с администрацией

объектов транспорта и ее сотрудников возможно ус-

пешное решение задач, стоящих перед государством.

Для цитирования: Сосновская Ю.Н., Маркина Э.В. Взаимодействие сотрудников полиции и сотрудников железнодорожного
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Механизм взаимодействия включает в себя орга-

низацию взаимодействия; реализацию взаимодейст-

вия; дальнейшее управление и регулирование про-

цесса взаимодействия.

Практика организации взаимодействия полиции

с работниками железнодорожного транспорта пока-

зывает положительные результаты, которые выра-

жаются в улучшении организации службы, взаимном

обогащении форм (организационных и функциональ-

ных) и методов деятельности [2, с. 227–230]. 

К формам взаимодействия относятся:

¨ установление правовых основ взаимодействия;

¨ образование совместных координационных и

совещательных органов (координационных советов,

комиссий и комитетов);

¨ разработка комплексных программ профилак-

тических мер по детскому травматизму на железнодо-

рожном транспорте, планов совместных мероприятий;

¨ взаимный обмен информацией и опытом ра-

боты;

¨ проведение мероприятий по обеспечению без-

опасности личности;

¨ совместное планирование проводимых меро-

приятий;

¨ согласование принимаемых решений;

¨ обмен силами и средствами;

¨ проведение консультаций, проверок, рабочих

встреч, совещаний;

¨ совместный анализ причин происшествий.

Таким образом, под формами взаимодействия

сотрудников полиции с сотрудниками железнодо-

рожного транспорта понимаются предусмотренные

нормативными актами и выработанные практикой

конкретные проявления согласованной деятельно-

сти субъектов указанных структур, обеспечиваю-

щих оптимальные условия для решения совместных

задач.

Взаимодействие может осуществляться как между

сотрудниками патрульно-постовой службы с касси-

рами, дежурными по вокзалу, рабочими, так и между

руководителями служб органов внутренних дел и ру-

ководителями различных служб транспорта. Коопе-

рация может происходить между уровнями власти, а

не только по горизонталям. Например, в ежегодно

ГУТ МВД России и территориальными органами

МВД России на окружном и межрегиональном уров-

не осуществляются меры по профилактике детского

травматизма на транспорте.

В целях обеспечения безопасности личности и ус-

транения причин, порождающих травматизм, указан-

ные субъекты осуществляют следующие мероприятия,

а именно проведение:

¨ комиссионного обследования состояния поса-

дочных платформ, пешеходных переходов, тонне-

лей, переездов;

¨ рейдов с целью выявления лиц, находящихся в

состоянии алкогольного опьянения, выявления факта

распития спиртных напитков;

¨мероприятий, направленных на предупреждение

появления несовершеннолетних на объектах транс-

порта, и своевременного изъятия их с этих объектов. 

В зависимости от иерархии субъектов в практиче-

ской деятельности используются все вышеперечислен-

ные формы взаимодействия. Устойчивый характер

взаимодействия осуществляется между ОВД на транс-

порте и ОВД на районном уровне. Необходимость та-

кого взаимодействия обусловлены, во-первых, тем,

что данные органы осуществляют сходные задачи по

охране правопорядка; во-вторых, оба органа имеют

общее руководство на уровне МВД России и состав-

ляют части единой системы; в-третьих, в результате

взаимодействия увеличивается эффективность работы

по обеспечению безопасности личности; в-четвертых,

их деятельность осуществляется в рамках единого ад-

министративно-территориального деления. 

Управление на транспорте МВД России по ЦФО,

в целях обеспечения общественного порядка на терри-

тории Центрального федерального округа и выработ-

ки дополнительных механизмов по профилактике пра-

вонарушений и преступлений, ведет совместную рабо-

ту с органами законодательной, исполнительной вла-

сти, местного самоуправления, общественными фор-

мированиями правоохранительной направленности.

В связи со спецификой своей деятельности и тер-

риторией оперативного обслуживания, определен-

ными приказом МВД России от 10 июля 2008 г. № 598

«Об организации взаимодействия между органами

внутренних дел на транспорте и МВД, ГУВД, УВД по

субъектам Российской Федерации, органами внутрен-

них дел в закрытых административно-территориаль-

ных образованиях, на особо важных и режимных

объектах и разграничении объектов оперативного об-

служивания», не является субъектом, осуществляю-

щим проверки органов исполнительной власти

субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Также УТ МВД России по ЦФО не обладает правом
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выносить предписания данным органам власти. Руко-

водители УТ МВД России по ЦФО участвуют в ра-

боте некоторых совещательных органов:

¨Межведомственной антитеррористической ко-

миссии г. Москвы;

¨ Межведомственной антитеррористической

комиссии Московской области;

¨Московской городской межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав;

¨Координационного совещания руководителей

правоохранительных органов Московского транс-

портного региона;

¨Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав1. 

ГУТ МВД России, Департаментом охраны труда,

промышленной безопасности и экологического конт-

роля ОАО «РЖД» подготовлен, утвержден и реали-

зован «План проведения совместных межведомст-

венных мероприятий по профилактике травматизма

граждан на объектах транспортной инфраструк-

туры на 2019 г.».

Также взаимодействие сотрудников полиции с

другими государственными органами с целью умень-

шения травматизма на транспорте можно наблюдать

на примере деятельности управления на транспорте

МВД России по Северо-Западному федеральному ок-

ругу. Сотрудники УТ МВД по СЗФ активно сотруд-

ничают с органами местного самоуправления и орга-

нами государственной власти. Совместно с Северо-

Западной транспортной прокуратурой, Управлением

Федеральной миграционной службы по г. Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области, Комитетом по

транспорту г. Санкт-Петербурга, Государственной

инспекцией по маломерным судам МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу проводятся следующие опера-

тивно-профилактические мероприятия: «Безопасный

транспорт», «Нелегальный мигрант», «Нелегальный

таксист», «Фарватер», «Мак». За прошедший период

времени в данном управлении проводились меро-

приятия, имеющие профилактическую и организа-

ционную направленность, нацеленные на уменьшение

правонарушений на транспорте. К числу таких меро-

приятий относятся: заседание Комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав при Прави-

тельстве Санкт-Петербурга; заседание Межведом-

ственной транспортной комиссии Санкт-Петербурга

о результатах работы Межведомственной транспорт-

ной комиссии Санкт-Петербурга, направленной на

пресечение нарушений действующего законодатель-

ства в сфере транспортного обслуживания населения

в третьем квартале 2018 г., о работе, направленной на

снижение количества дорожно-транспортных про-

исшествий с пострадавшими, произошедших в пер-

вом полугодии 2018 г.

Представители УТ МВД России по ЦФО не-

однократно выступали на совещаниях при замести-

телях Мэра г. Москвы и в Московской городской

Думе, на заседаниях окружных префектур и район-

ных муниципалитетов, касающихся вопросов про-

филактики детского травматизма на объектах желез-

нодорожного транспорта. УТ МВД России по ЦФО

совместно с ОАО «РЖД» в Москве организовали

встречи сотрудников транспортной полиции и ра-

ботников железнодорожных организаций. В ходе

встреч разрабатываются предложения по профилак-

тике травматизма и правонарушений, совершаемых

на объектах транспорта.

Как известно, несовершеннолетние часто оказы-

ваются на объектах железнодорожного транспорта.

Присутствие их на железнодорожных путях опасно

для жизни; важно выявление и удаление безнадзор-

ных детей с объектов транспорта [1, с. 211–215]. В

2017 г. число пострадавших в ДТП с участием подвиж-

ного состава составило 205 человек, из которых по-

гибло 66 взрослых и пятеро детей. Кроме того, на

объектах инфраструктуры компании за первые три ме-

сяца этого года зафиксировано 372 смерти, еще 555 че-

ловек травмировано, среди этого числа пострадавших

немало и «зацеперов». В 2017 г. в Подмосковье было

зафиксировано 45 случаев травмирования на железно-

дорожном транспорте, 21 из которых со смертельным

исходом, из них шестеро «зацеперов»2. В начале 

2018 г. на железнодорожной дороге пострадало 47 че-

ловек, из них 18 человек погибло. Такие данные озву-

чили в пресс-службе ОАО «РЖД». 

Таким образом, своевременное обнаружение де-

тей — важная задача органов внутренних дел и работ-

ников транспорта. Объединенными усилиями еже-

годно удаляются сотни подростков с железнодорож-

ных путей. Этому способствует межведомственное

взаимодействие всех уполномоченных субъектов по

профилактике травматизма. Положительной тенден-

1 Постановление Правительства Московской области от 
15 октября 2015 г. № 947/39.
2 По данным информационного агентства «ТАСС».



цией является увеличение сотрудничества МВД Рос-

сии с иными органами государственной власти.
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Развитие земельно-рентных отношений

Теория земельной ренты была разработана пред-

ставителями классической школы в период становле-

ния и развития капитализма. У А. Смита нельзя най-

ти стройную теорию земельной ренты, хотя в своем

главном труде он посвятил ей весьма объемную

главу. Но наиболее характерным для его взглядов на

земельную ренту можно считать высказывание, что

она — «...произведение природы, которое остается за

вычетом и возмещением всего того, что можно счи-

тать произведением человека» [14, с. 138].

Большой вклад в развитие теории земельной

ренты внесли Дж.Ст. Милль, К. Маркс, К. Менгер,

И.Г. фон Тюнен. Однако, особо следует выделить в

этом отношении труды Д. Рикардо и А. Маршалла, раз-

работавших фундаментальные положения теории зе-

мельной ренты и земельно-рентных отношений [9–11].

Экономическая теория, где в настоящее время до-

минирует понятие экономической ренты в широком

смысле, недостаточное внимание уделяет, собственно,

земельной ренте. Выход феномена ренты за пределы

сельского хозяйства и добывающей отрасли способ-

ствовал размыванию самого понятия и обезличива-

нию земельной ренты как экономической категории.

Поэтому назрела необходимость всестороннего

и глубинного рассмотрения природы земельной рен-

ты при четком разграничении ее пределов. Необхо-

димо пересмотреть сам подход к исследованию зе-
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мельной ренты и экономических отношений, связан-

ных с ней, переступить через барьер ее понимания

исключительно как денежного дохода, обратить

внимание, на то, что земельная рента — это, прежде

всего, вещественный, материальный продукт или

взятый из природной кладовой, или взращенный на

плодородной земле.

Первичная земельная рента — продукт жизнео-

беспечивающего характера, незаменимый и особо

ценный продукт, исходный элемент воспроизвод-

ственного процесса. Взгляд на земельную ренту с

такой точки зрения может стать основой переосмыс-

ления ее экономической природы, организации си-

стемы и выработки механизма эффективного функ-

ционирования земельно-рентных отношений в эко-

номике страны.

Основа понимания природы земельной ренты —

не ограничивать ее точкой зрения экономической реа-

лизации собственности на землю, а видеть в рентооб-

разовании проявление созидательной способности

земли, создающей, благодаря вложенному труду (а не-

редко и без него), продукт с относительно меньшим,

чем в других отраслях, содержанием трудовой доли,

имеющий свои особенности рыночного обращения.

Земельная рента имеет два уровня бытия: на-

чальный, вещественно-натуральный и рыночно-де-

нежный.

Продукт земли, полученный в сельском хозяй-

стве, не всегда находит соответствующую рыночную

оценку в денежном выражении из-за характера спро-

са на него и рыночно-структурных особенностей об-

ращения. Это нарушает обмен по трудовому эквива-

ленту, препятствует рентообразованию в денежной

форме. Внешне это находит выражение в том, что в

рыночных условиях денежное рентообразование в аг-

рарной отрасли весьма нестабильно, постоянно пре-

терпевает колебания.

Поскольку рентообазующий земельный продукт

в любой отрасли производства является первичным

его фактором, то колебания в рентообразовании в

различных отраслях отражаются в ценностных со-

отношениях в экономической системе: они их могут

менять так, что меновые пропорции становятся не-

подъемными; прежде всего,  для сельского хозяй-

ства, где с начала рыночных реформ начало сокра-

щаться производство. Это отражается и на эффек-

тивности общественного производства в целом и

приводит к ее снижению.

По Д. Рикардо, высокие рентные платежи — не

причина высоких цен, а их результат. Первичны

цены на продукты, которые могут возрастать по раз-

ным причинам, но главная из них — рост численно-

сти населения, а значит и спроса на продовольствие.

С одной стороны, у Д. Рикардо земельная рен-

та — доля продукта земли, уплаченная за пользова-

ние первоначальными и не разрушаемыми силами

почвы. С другой, — рента не результат изобильного

плодородия земли, а последствие ее скудности, кото-

рое выражается в недостатке высокоплодородных зе-

мель и необходимости возделывать скудные по пло-

дородию участки [11, с. 308].

А. Маршалл в рассмотрении земельной ренты

преследует ту же основную цель, что и представители

классической школы — какую часть выручки считать

собственно рентой и каким налогом ее обложить.

А. Маршалл отмечал: «Нехватка земли при от-

сутствии неравномерности ее плодородия порождает

ренту» [10, с. 118]. В принципе, в этом ничего нового

нет и любой, занимающийся проблемой земельной

ренты, исходит из этого. Но другое замечание 

А. Маршалла, «...с точки зрения индивидуального

производителя земля является лишь особой формой

капитала» [10, с. 121], является характерным и не со-

гласуется с его собственной точкой зрения.

Когда один человек владеет фермой, остается

меньше земли, которой могут владеть другие люди.

Площадь сельскохозяйственных земель количествен-

но постоянна для данного общества, капитал (сред-

ства производства) переменны в долгосрочном пе-

риоде. Хотя еще Д. Рикардо отмечал, что стоимость

земли в густонаселенном районе во много раз пре-

вышает затраты на ее улучшение, но А. Маршалл

этот феномен использует по-другому и вводит поня-

тие общественной стоимости земли. Это позволяет

А. Маршаллу проводить упомянутое деление годо-

вой стоимости земли на три части.

Первая часть проистекает как из природных ка-

честв почвы, так и из географического и климати-

ческого местоположения. Эту «годовую первона-

чальную, неотъемлемую» стоимость должен опла-

тить в виде налога (в пользу общества) или собст-

венник, или арендатор [10, с. 126]. Часть этой стои-

мости может быть результатом деятельности людей,

хотя и не собственника или арендатора. Она может

появиться из-за интенсивного заселения местности,

образования поблизости индустриально развитой
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агломерации. Ценность земли в этом случае возрас-

тает, несмотря на то, что собственник улучшений не

производил, капитала не вкладывал. А. Маршалл

называл этот рост стоимости земли из-за интенсив-

ной человеческой деятельности общественной стои-

мостью и считал соответствующей частью земель-

ной ренты. По версии А. Маршалла, это и порож-

дает общественную стоимость земли (public value),

повышая цену ее в целом, иногда во много раз. Сум-

ма первоначальной стоимости и стоимости, образо-

вавшейся от деятельности людей, но не собствен-

ника и арендатора, а деятельности, носящей общест-

венный характер, и представляет собой годовую об-

щественную стоимость земли или «подлинную

ренту» [10, с. 138]. Часть роста (годовой) стоимости

земли, т.е. ренты происходит от «труда и издержек

индивидуальных землевладельцев»; по А. Маршал-

лу — это «частная стоимость» земли, Она не отно-

сится к ренте, это — доля труда и капитала собст-

венника земли или ее арендатора. Обложение нало-

гом первой части (общественной стоимости) не от-

бивает желание у пользователей земли к ее обра-

ботке. Не отражается (или, может быть, мало отра-

жается) на предложении сельскохозяйственной про-

дукции, следовательно, и на ее цене.

В отношении «частной стоимости» А. Маршалл

исходит из того, что в ходе производственного при-

менения земли осуществляется выбор, как ее исполь-

зовать. Если землевладелец (арендатор) видит, что

высокая прибыль, получаемая от новых способов

обработки и возделывания земли, облагается нало-

гом, он может воздержаться от этих новых способов

обработки. Подлинная рента, облагаемая налогом,

основой которой являются природные свойства

земли, — «усредненная» для пользователей земли,

не зависящая от конкретного пользователя. Нало-

говое бремя на эту часть стоимости земли несет зем-

левладелец, и оно не перекладывается на потреби-

теля продукта земли.

А. Маршалл вводит понятие квазиренты — вре-

менного излишка дохода над издержками нынеш-

него использования ресурса [10, с. 135]. Это доход,

изменение которого не влияет на предложение дан-

ного ресурса (блага) сегодня, но может воздейство-

вать на него в будущем. Поэтому она со временем

может исчезнуть.

Что можно принять у А. Маршалла безогово-

рочно? Это концепция общественной (годовой) стои-

мости и частной стоимости земли. Идея плодотвор-

ная и ценная во всех аспектах земельно-рентных от-

ношений. Это и концепция квазиренты, которая мно-

гое объясняет в земельно-рентных отношениях, чего

не в состоянии сделать другие концепции. В отноше-

нии практической значимости теории земельной рен-

ты важнейшим является замечание А. Маршалла по

поводу теории Д. Рикардо о налогах: «...в стране...

очень легко так подогнать налоги на обработку зем-

ли и создать такие препятствия ее улучшению, что на

время это обогатит землевладельцев и доведет до бед-

ности остальное население» [10, с. 300].

В дальнейшем мы проследим и проанализируем

те препятствия, которые возникают и создаются и

делают возделывание земли бессмысленным для ра-

ботающего на рынок производителя; кого они обо-

гащают и кого обкрадывают. Скорее всего, это —

не только и не столько налоги, сколько разные не-

суразности ценностной системы рыночной эконо-

мики, которые куда сильнее налогов обогащают

одних и приводят к бедности других.

Но в рентной теории А. Маршалла имеется ряд

положений, которые необходимо использовать при-

менительно к земельной ренте с осторожностью.

Прежде всего, это всеобщность, которую придал ка-

тегории ренты А. Маршалл, начиная с замечания

«...даже земельная рента отнюдь не изолированная

категория, а ведущий вид крупного рода» [10, с. 192].

Впоследствии было введено понятие «экономиче-

ской ренты», которое в настоящее время часто под-

меняет категорию земельной ренты. Тем самым,

последняя нивелирована, обезличена и весьма часто

ее сущность и экономическая природа трактуются

некорректно, однобоко. Следующий момент — это

отождествление земли с капиталом. Хотя у А. Мар-

шалла это отождествление неявное, речь идет о под-

ходе с точки зрения частного производителя, но, тем

не менее, прецедент оказался очень притягательным.

Земля не всегда рассматривается как важнейший

производственный ресурс, а земельная рента, если и

упоминается, то вскользь. Современная ведущая

школа экономической теории (неоклассической эко-

номики) в трактовке функций факторов производ-

ства, в том числе и земли, исходит из максимизации

выгоды, которая извлекается от использования ре-

сурсов и их оперативной перемещаемости из от-

расли в отрасль. В рыночном хозяйстве издержки

основываются на ценностях, которые выявляет
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рынок. Если производственные ресурсы приносят

доход меньший, чем тот доход, который дают наи-

лучшие возможные альтернативные способы их ис-

пользования, то можно считать, что этот способ

использования ресурсов не покрывает издержки,

тогда ресурсы перемещаются в другую отрасль.

Неоклассики исследуют вопросы использования

земли с наилучшей выгодой, чтобы это использова-

ние дало наибольшую прибыль. Сама трактовка рен-

ты ограничивается ими в целом доходом, денежными

поступлениями за использование или платежами

пользователя собственнику земли. В анализе этой

экономической школы предполагается полная мо-

бильность земли в экономическом смысле: земля пе-

реходит из рук в руки, от производства одного про-

дукта к производству другого, из отрасли — в от-

расль. В этом смысле характерен подход А. Смита:

он предлагает рассматривать землю как переменный

фактор, ссылаясь на то, что для фермера часто земля

оказывалась более переменным фактором, чем пред-

ложение труда [14, с. 383]. В пример приводится то

обстоятельство, что фермер, берясь обрабатывать

землю, ориентируется на количество работоспособ-

ных членов семьи, т.е. исходит не из количества зем-

ли, а из количества рабочей силы.

Другая особенность подхода, которая связана с

предыдущими, подразумевает свободу, конкурен-

цию за пользование землей. В результате выясняется:

что требуется от землепользователя, чтобы удержать

ее за собой, сколько платить, кому достанутся эти

платежи, как они окупаются. Источник ренты, про-

дукт земли, чаще всего остается вне внимания авто-

ров. Тем самым, подход ограничивается рассмотре-

нием результатов работы рыночных сил: размеров

ренты, которую одни платят, другие — получают.

Безусловно, здесь чувствуется влияние Д. Рикардо.

[11]. В трактовке ренты исходят из превалирования

рыночных сил, формирующих цену продукта земли,

которая находит отражение в рентных платежах —

для пользователя, доходах — для владельца земли. Но

в целом этот подход — не рикардианский. Рассматри-

вается не земельная рента конкретно, а рента вообще.

Классики экономической теории отмечали труд-

ности в определении величины ренты. А. Смит пред-

лагает следующие варианты определения ренты 

[14, с. 359]:

1) платежи предпринимателя за определенные

факторы производства;

2) часть предпринимательских платежей, вы-

плачиваемая определенным факторам производства;

3) доход, получаемый владельцами производ-

ственных ресурсов;

4) часть дохода, получаемого владельцами опре-

деленных производственных ресурсов.

Все варианты его определения ренты носят пе-

чать модернизированного подхода к этому понятию.

Характерно, что четыре варианта трактовки рас-

сматривают земельную ренту или как платежи пред-

приятия, или как доход собственника. Почему же не-

возможно четко определить ренту, а землю — мож-

но? А потому невозможно, что подспудно А. Смит

опять же подразумевает под этим термином некое об-

щеэкономическое понятие, относящееся ко всем фак-

торам производства, а не только конкретный фак-

тор — землю с ее плодородием. По нашему мнению,

не отрицая важность исследования размеров плате-

жей и доходов и рыночное движение земли, ее ресур-

сов в условиях свободной конкуренции, представ-

ляется предпочтительнее выбрать для исследования

другую отправную точку, другое направление. Не де-

нежная сумма, которую приносит использование

земли, а продукт, который дает земля, т.е. начало по-

нимания, заложенное А. Смитом. Основа жизни об-

щества — годовой продукт земли плюс то, что соз-

дано трудом людей данного общества. Это положе-

ние не может быть отменено или даже не может кем-

то быть поколеблено.

Продукт земли — материальная основа земельно-

рентных отношений с учетом условий использования,

производственного применения.

Очевидно, что основными условиями, опреде-

ляющими образование и использование земельной

ренты, являются:

1) появление эффективно работающего собст-

венника земли;

2) нормальные меновые пропорции, обеспечи-

вающие эквивалентный обмен и межотраслевой пе-

релив земельной ренты.

Причем, первичными являются именно меновые

пропорции, и только при их приемлемости для дан-

ной экономической системы появляется эффектив-

ный собственник.

В Российском аграрном секторе реформы нача-

лись в обратном порядке. В романтический период

начала реформ в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в

определенных кругах возникло движение, которое
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можно было бы назвать «За фермерство». Инициа-

торы его надеялись решить аграрную проблему внед-

рением фермерства с последующим полным перехо-

дом аграрного сектора на этот вид хозяйствования.

Известны результаты этого движения: фермерство в

России не получило широкого распространения. При

сложившихся после либерализации цен 1992 г. мено-

вых пропорций такая неудача была предрешена.

Но причина не только в этом. Есть ряд других

причин, берущих свое начало в особенностях функ-

ционирования аграрных хозяйств в условиях совре-

менного рынка, которыми определяется их положение

в системе конкурентных и стоимостных отношений.

Современные земельно-рентные отношения

Современные аграрные хозяйства работают в

иных условиях, чем аналогичное хозяйство XIX —

первой половины XX вв. Они, как правило, произво-

дят незначительный объем продукции для собствен-

ного потребления. Это хозяйства, работающие пре-

имущественно на рынок со всеми вытекающими от-

сюда последствиями, функционирует в условиях де-

лового общества и денежного хозяйства. Небольшой

ферме, мелкому крестьянскому хозяйству удержать-

ся на плаву, работать хотя бы безубыточно чрезвы-

чайно сложно.

Число фермеров даже в развитых рыночных

странах, например, в США, странах ЕС неуклонно

сокращается. Это несмотря на то, что там созданы

исключительно благоприятные условия для работы

аграрных хозяйств, частично самой природой, а

большей частью — государством [8].

Сокращение числа фермеров означает, что их

место занимают более крупные хозяйства. Фермер

как таковой, «семейный фермер» с относительно не-

большим хозяйством, вытесняется за пределы дело-

вого мира, а мелкие фермы, хозяева которых

большую долю доходов получают в других сферах,

становятся любительскими хозяйствами. Ныне, если

рассматривается, например, аграрный сектор США,

речь, по существу, идет не о миллионах фермерских

хозяйств, а о 180 тыс. крупных предприятий, кото-

рые производят 75% товарной продукции отрасли.

Крупные аграрные хозяйства получают и большую

часть государственной помощи. На долю же 60%

мелких ферм приходится всего 5% общей суммы

субсидий. Это объясняется тем, что субсидии, вы-

данные крупным хозяйствам, используются с боль-

шей эффективностью, чем те, что выданы неболь-

шим фермам [Касл, 1992;97. Рыночная трансформа-

ция с/х, 2000;75].

Но даже крупным аграрным хозяйствам в рыноч-

ных условиях трудно работать рентабельно. Об этом

также свидетельствует опыт аграрного сектора США.

Правительство США за 1980–1996 гг. истратило на

поддержку производителей шестнадцати основных

видов продукции сельского хозяйства 428 млрд долл.

[Крупный и мелкий бизнес в с/х, 2006;97].

У аграрных хозяйств, производящих преимуще-

ственно продовольственное сырье, возможности по-

вышать цены практически нет и быть не может, пото-

му что на национальном рынке обращается продук-

ция многих тысяч хозяйств, не говоря уже о продук-

ции иностранных производителей. Рынок сырьевой

продукции аграрных хозяйств страны со стороны

предложения устроен чрезвычайно мелкоэлементно.

Общество сталкивается с тем, что продоволь-

ственное сырье, являясь жизнеобеспечивающей про-

дукцией, не получает необходимых для нормального

воспроизводства условий при свободном рынке. Это

можно считать признаком продукции, которую со-

временная экономическая теория относит к группе

«public goods», «общественных благ», на которые нет

частного рыночного спроса. На продукцию аграр-

ной отрасли частный рыночный спрос есть, но он по

скудости денежного выражения недостаточен для

нормального воспроизводственного процесса. Де-

нежная оценка рынка не отражает того факта, что

получен от земли и потреблен полноценный продукт

с избытком — рентой. Аграрному хозяйству, про-

изводителю сырья, достается лишь малая часть всей

совокупной добавленной стоимости готового к по-

треблению продукта питания [15].

Исходя из этих обстоятельств как относительно

аграрного сектора в целом, так и рынка его продук-

ции, нельзя ограничиваться понятием «регулирова-

ние». Бессистемные, организованные время от време-

ни по острой нужде государственные закупки сель-

хозпродукции или, напротив, товарные интервен-

ции ничего не решают. Необходимо создать рынок

этой продукции, где ее производителю были бы соз-

даны условия для эквивалентного обмена, конку-

рентных отношений, нормального воспроизводст-

венного процесса.

Для этого целесообразно использовать все меха-

низмы и факторы создания и регулирования рынка
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сельскохозяйственной продукции и поддержки аграр-

ных хозяйств. Это: установление гарантированных

цен; государственные закупки с целью поднятия цен

на зерно, овощи, мясо, молоко и другую продукцию;

регулирование использования посевных площадей;

возмещение хозяйствам разницы между рыночными

и целевыми ценами; прямые субсидии для восстанов-

ления и наращивания основного капитала; экспорт-

ные субсидии; ограничение импорта сельскохозяйст-

венной продукции и др. В целом необходимо сделать

все для того, чтобы соотношение цен между продук-

цией аграрных хозяйств и продукцией промышлен-

ности, энергоносителями обеспечивало эквивалент-

ный обмен. Только в этом случае аграрный сектор,

работающий в экстремальной обстановке уже по

изначальным природно-географическим условиям

воспроизводства, может обрести заинтересованных

и эффективных хозяев, способных обеспечить нор-

мальное функционирование отрасли [17].

Существовало мнение, которое в некоторый пе-

риод было, возможно, господствующим: состояние

аграрного сектора производства зависит от собствен-

ности на землю, от господствующей формы собствен-

ности на нее. Недооценивать роль формы собствен-

ности в сельском хозяйстве нельзя уже потому, что

земля может быть скуплена и стать предметом спеку-

ляции, что недопустимо. Есть также угроза образо-

вания латифундий, что может стать препятствием в

сельскохозяйственном производстве, потому что ла-

тифундист не сам возделывает землю, а сдает в арен-

ду. Он может стать просто лишним, паразитическим

звеном между обществом и производителем. По-

этому рациональная организация системы собствен-

ности на землю очень важна [16].

Немаловажную роль в земельно-рентных отно-

шениях играют формы и правомочия собственности

на землю. В отличие от общеэкономических условий

рыночных структур, оценки потребителем продукта

и других рыночно стихийных факторов, собствен-

ность — институциональная сфера. Государство мо-

жет предоставить собственнику земли правомочия в

полном объеме, а может ввести практически любые

ограничения, которые сочтет полезными для про-

изводства и для благоденствия общества в целом [17].

В неоклассической экономике исходят из того,

что, обладая ограниченностью и редкостью, вовле-

каясь в собственнические отношения, земля как фак-

тор производства, не может не участвовать в цено-

образовании. Если же перевести на язык классиче-

ской политической экономии — земля, находящаяся

в собственности и используемая в производственных

целях, не может не влиять на меновые пропорции то-

варов, а значит и прямо влиять на меновую стои-

мость. С этим хорошо сочетается тот взгляд на зем-

лю, который характерен для некоторых западных

экономистов, оценивающих земельную ренту как

плату за удержание, сохранение земли в данном про-

изводстве. Очевидно, что тут речь идет как о слу-

чаях, когда сам собственник производит на принад-

лежащей ему земле, так и о случаях разных форм

аренды земли.

Альтернативное использование земли и издерж-

ки упущенных возможностей — дополнительные ар-

гументы в пользу того, что стоимость земли — пол-

ноценная участница ценообразования на продукт и

земля имеет долю в стоимости продукта. Более того,

эти два момента взаимосвязаны и взаимозависимы.

Действительно, можно допустить, что если собствен-

ник земли обрабатывает ее сам и получает при выра-

щивании на ней зерна определенную величину

дохода с 1 га и из года в год участок возделывается

под зерновые, то это, скорее всего, означает, что аль-

тернативное более выгодное занятие на этом участке

отсутствует [17].

В земельно-рентных отношениях нельзя забы-

вать одно важнейшее обстоятельство. Рентообразо-

вание в аграрном секторе, на сельскохозяйственных

землях, если речь о денежной его форме (рынок же

признает только денежную форму), в капиталисти-

ческой индустриальной экономике происходит не

само по себе, в отрыве от других секторов и отрас-

лей, а во взаимодействии,  взаимовлиянии и в кон-

куренции с ними. Образование земельной ренты и ее

распределение следует рассматривать как результат

конкуренции сельскохозяйственной продукции, аг-

рарных хозяйств и отрасли.

В сельском хозяйстве начало производства и его

прекращение не может всецело подчиняться рацио-

нальным принципам рынка. Они всецело связаны с

биологическими условиями жизненного цикла про-

изводимого продукта. Прекратить или приостано-

вить производство, ориентируясь на рыночную

конъюнктуру, аграрный производитель не может.

Также и возобновить приостановленное производ-

ство ему значительно сложнее, чем промышленному

производителю.
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Кроме того, рыночное обращение и условия ис-

пользования земли в аграрном секторе имеют осо-

бенности. Спрос на сельскохозяйственные земли, как

и на другие ресурсы, — производный. Он, по обыч-

ной закономерности рынков, факторов производст-

ва, подчинен спросу на продукцию, производимую с

использованием земли. Но, кроме этого, спрос на

сельскохозяйственные земельные угодья зависит от

обеспеченности ресурсами и от их доступности;  тру-

довых ресурсов, базового оборудования, сельскохо-

зяйственной техники, энергоносителей, удобрений,

средств борьбы с болезнями растений и их вредите-

лями, а также ссудного капитала. В то же время, пред-

ложение факторов производства в сельском хозяй-

стве не может формироваться по обычным принци-

пам их рынка с децентрализованной рыночной эко-

номикой. Для сельскохозяйственного производителя

они поступают как бы из другой системы, где цено-

вые соотношения формируются по иным принципам.

Если в аграрном секторе формирование цен носит

черты институционального характера, то в промыш-

ленных секторах они формируются рыночно. Само

производство в промышленности в целом подчи-

няется принципам рациональности.

Эти принципы очень важны, потому что товары

с ценами, формирующимися в рыночной, промыш-

ленной сфере, для обмена поступают в аграрный сек-

тор, где ценообразование подчинено иным законо-

мерностям. В результате, складываются такие цено-

вые соотношения, которые делают невозможным эк-

вивалентный обмен. Техника, оборудование, энерго-

носители, удобрения и др. могут стать недоступны-

ми сельскохозяйственному производителю по ры-

ночным ценам, что равносильно отсутствию пред-

ложения.

Характерно, что в аграрной политике как Евро-

пейского Союза, так и США, обычно речь идет об

обеспечении сельскохозяйственного производителя

«целевой», т.е. обычной, средней нормой прибыли

[8]. Земельная рента не может быть вовлечена в про-

цесс перераспределения. По меньшей мере, изъятие

той ее части, которая по классификации А. Мар-

шалла названа общественной (годовой) стоимостью

земли, не может оказывать отрицательного воздей-

ствия на производство. 

Если хозяйственный организм общества полно-

ценный, то в нем все отношения взаимосвязаны и

взаимозависимы. Земельная рента взаимодействует,

оказывает мощное влияние на стоимостные отноше-

ния, на обменные пропорции товаров всех групп, на

движение и использование производственных ресур-

сов, на образование и распределение доходов и в

целом на эффективность общественного производ-

ства. В то же время, земельно-рентные отношения

также испытывают сильное влияние со стороны са-

мих этих факторов. В этих взаимосвязанных и взаи-

мозависимых отношениях земельная рента играет

важнейшую роль. В экономических системах, где по-

тенциал земельных и природных ресурсов высокий,

земельная рента в этих отношениях играет ключе-

вую роль.

Поэтому земельно-рентные отношения, собствен-

ность на землю и ее продукты, образование, распре-

деление, производственное и социальное использо-

вание земельной ренты всегда должны находиться

под пристальным вниманием государственной эко-

номической политики [18].

Литература

1. Аграрная экономическая наука на рубеже ве-

ков: методология, традиции, перспективы развития.

М.: Энциклопедия российских деревень, 1999.

2. Ильин С.С. Формирование рынка и предпри-

нимательства в аграрной сере современной России.

Кн. Россия: уроки реформ. М.: Ин-т международ-

ного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2008.

3. Касл Э., Беккер М., Никольсон А. Эффектив-

ность сельского хозяйства / Пер. с англ. М.: Агро-

промиздат, 1992.

4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, про-

цента и денег. М.: Экономика, 1948.

5. Кондратьев Н.Д. Аграрный вопрос о земле и

земельных порядках. М.: Книгоиздательство «Уни-

версальная библиотека», 1917.

6. Кондратьев Н.Д. Изменение мирового и рус-

ского сельского хозяйства за время и после войны и

основные задачи нашей сельскохозяйственной по-

литики // Вестник сельского хозяйства. 1922. № 6-7.

7. Крупный и мелкий бизнес в сельском хозяй-

стве: тенденции развития, проблемы, перспективы.

М., 2006.

8. Лог Дж. Коллективная собственность работ-

ников (обзор американского опыта) // США: эконо-

мика политика, идеология. 1991. № 10.

9. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Соч. 2-е изд.

Т. 23, 24. М., 1960.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 226 № 2 / 2019

10. Маршал А. Принципы политической эконо-

мии. В 3 т. М.: Прогресс, 1983–1984.

11. Рикардо Д. Начало политической экономии

и налогообложения. Антология экономической клас-

сики. Т. 2. М., 1991.

12. Рыночная трансформация сельского хозяй-

ства: десятилетний опыт и перспективы. М.: Энцик-

лопедия российских деревень, 2000.

13. Самульсон П. Экономика / Пер. с англ. Т. 1.

М.: Алгон, 1992.

14. Смит А. Исследование о природе и причинах

богатства народа. Антология экономической клас-

сики. В 2 т. Т. 1. М.: Экономика, 1993.

15. Цхададзе Н.В. Эволюция мировой экономи-

ческой мысли от истоков до наших дней: Моногр.

М.: Русайнс, 2018.

16. Цхададзе Н.В. Современные тенденции разви-

тия аграрного сектора в России // Феномен рыноч-

ного хозяйства: от истоков до наших дней: Моногр. /

Под ред. В.А. Сидорова, Я.С. Ядгарова, В.В. Чапли.

Красноодар, 2016.

17. Цхададзе Н.В. Эффективный механизм госу-

дарственного регулирования аграрного сектора //

Развитие предпринимательства и бизнеса в совре-

менных условиях: Кол. моногр. / Под общ. ред. М.А.

Экиндарова. М., 2017.

18. Цхададзе Н.В. Трансформация института зе-

мельной собственности в аграрном секторе // Про-

блемы современной экономики и институциональная

теория: Сб. докл. / Под ред. Р.М. Нуреева. М.: Фи-

нансовый университет, 2016.

References

1. Agrarnaya ekonomicheskaya nauka na rubezhe

vekov: metodologiya, traditsii, perspektivy razvitiya.

M.: Entsiklopediya rossiyskikh dereven’, 1999.

2. Il’in S.S. Formirovaniye rynka i predprinima-

tel’stva v agrarnoy sere sovremennoy Rossii. Kn. Ros-

siya: uroki reform. M.: In-t mezhdunarodnogo prava i

ekonomiki im. A.S. Griboyedova, 2008.

3. Kasl E., Bekker M., Nikol’son A. Effektivnost’

sel’skogo khozyaystva / Per. s angl. M.: Agropromizdat,

1992.

4. Keyns Dzh.M. Obshchaya teoriya zanyatosti,

protsenta i deneg. M.: Ekonomika, 1948.

5. Kondrat’yev N.D. Agrarnyy vopros o zemle i ze-

mel’nykh poryadkakh. M.: Knigoizdatel’stvo «Univer-

sal’naya biblioteka», 1917.

6. Kondrat’yev N.D. Izmeneniye mirovogo i rus-

skogo sel’skogo khozyaystva za vremya i posle voyny i

osnovnyye zadachi nashey sel’skokhozyaystvennoy po-

litiki // Vestnik sel’skogo khozyaystva. 1922. № 6-7.

7. Krupnyy i melkiy biznes v sel’skom khozyaystve:

tendentsii razvitiya, problemy, perspektivy. M., 2006.

8. Log Dzh. Kollektivnaya sobstvennost’ rabotni-

kov (obzor amerikanskogo opyta) // SSHA: ekonomika

politika, ideologiya. 1991. № 10.

9. Marks K., Engel’s F. Kapital. Soch. 2-e izd. T. 23,

24. M., 1960.

10. Marshal A. Printsipy politicheskoy ekonomii. V

3 t. M.: Progress, 1983–1984.

11. Rikardo D. Nachalo politicheskoy ekonomii i na-

logooblozheniya. Antologiya ekonomicheskoy klassiki.

T. 2. M., 1991.

12. Rynochnaya transformatsiya sel’skogo kho-

zyaystva: desyatiletniy opyt i perspektivy. M.: Entsik-

lopediya rossiyskikh dereven’, 2000.

13. Samul’son P. Ekonomika / Per. s angl. T. 1. M.:

Algon, 1992.

14. Smit A. Issledovaniye o prirode i prichinakh bo-

gatstva naroda. Antologiya ekonomicheskoy klassiki.

V 2 t. T. 1. M.: Ekonomika, 1993.

15. Tskhadadze N.V. Evolyutsiya mirovoy ekono-

micheskoy mysli ot istokov do nashikh dney: Monogr.

M.: Rusayns, 2018.

16. Tskhadadze N.V. Sovremennyye tendentsii razvi-

tiya agrarnogo sektora v Rossii // Fenomen rynochnogo

khozyaystva: ot istokov do nashikh dney: Monogr. / Pod

red. V.A. Sidorova, Ya.S. Yadgarova, V.V. Chapli. Kras-

noodar, 2016.

17. Tskhadadze N.V. Effektivnyy mekhanizm gosu-

darstvennogo regulirovaniya agrarnogo sektora // Raz-

vitiye predprinimatel’stva i biznesa v sovremennykh us-

loviyakh: Kol. monogr. / Pod obshch. red. M.A. Ekin-

darova. M., 2017.

18. Tskhadadze N.V. Transformatsiya instituta ze-

mel’noy sobstvennosti v agrarnom sektore // Problemy

sovremennoy ekonomiki i institutsional’naya teoriya: Sb.

dokl. / Pod red. R.M. Nureyeva. M.: Finansovyy univer-

sitet, 2016.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 227№ 2 / 2019

Одним из важнейших факторов осуществления

процесса управления экономической безопасностью

хозяйствующего субъекта выступает фактор инвести-

ций. Именно от объема выделяемых на управление

экономической безопасностью средств — ресурсов —

прямо пропорционально зависит широта инструмен-

тария, применяемого для создания благоприятных

условий функционирования предприятия и, как след-

ствие, повышения уровня его экономической безопас-

ности. Поскольку предприятие располагает, как пра-

вило, ограниченным объемом финансовых, матери-

альных, людских и других ресурсов, то возникает не-

обходимость в выборе наиболее эффективных инстру-

ментов управления безопасностью1.

В связи с этим необходимость вложений различ-

ных ресурсов в элементы и процессы в системе эконо-

мической безопасности, на которые оказывается уп-

равленческое воздействие, определяет актуальность

инвестиционного подхода к управлению экономиче-

ской безопасностью предприятия. 

Раскрытие экономической сущности инвестици-

онного процесса в управлении экономической безо-
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пасностью предприятия предполагает, прежде всего,

рассмотрение основополагающего понятия «инвести-

ции», поскольку, как отмечает Л.Л. Игонина, «инве-

стиционный процесс выступает как совокупное дви-

жение инвестиций различных форм и уровней»2.

В настоящее время в научной литературе пред-

ставлены различные варианты трактовок понятия

«инвестиции», отражающие различные подходы к по-

ниманию их экономической сущности. Во многом это

обусловлено экономической эволюцией, особенно-

стями конкретных этапов экономического развития,

доминированием определенных форм и методов веде-

ния хозяйства.

По мнению Ю.И. Трещевского и В.М. Кругляко-

вой, при раскрытии сущности инвестиций необходимо

исходить из исторического и логического перехода к

ним явлений и понятий, предшествующих и сопутст-

вующих им. Авторы отмечают, что «исходным по от-

ношению к инвестициям явлением, исследованным ро-

доначальниками экономической мысли, является сбере-

жение. Сбережение, как не потребленная часть создан-

ного продукта, необходима не для прироста, а для со-

хранения богатства и самого человека. Оно — страхо-

вой запас, создаваемый на случай неблагоприятных

условий производства. Сбережение — своего рода по-

тенциальная инвестиция, инвестиция с нулевым векто-

ром. Исторически и логически именно сбережения фор-

мируют основу инвестиций. Оба явления приобретают

один и тот же вектор, но количественно различаются»3. 

Вместе с тем, сбережения являются источником по-

требления и в этом смысле противостоят инвестициям

как необходимому элементу производства и расширен-

ного воспроизводства. 

Современные представления о сущности инвести-

ций достаточно разнообразны, что обусловлено как

объективным усложнением общественного воспроиз-

водства, так и субъективными целями исследования

категории инвестиций отдельных авторов.

В словаре современной экономической теории

Макмиллана инвестиции трактуются как поток расхо-

дов, предназначенных для производства благ, а не для

непосредственного потребления.

В «Большом экономическом словаре» А.Б. Бори-

сова понятие инвестиций трактуется как «денежные

средства, целевые банковские вклады, паи, акции и дру-

гие ценные бумаги, технологии, машины, оборудова-

ние, лицензии, интеллектуальные ценности, вкладывае-

мые в объекты предпринимательской и других видов

деятельности в целях получения прибыли (дохода) и до-

стижения положительного социального эффекта»4. 

Как пишут В.В. Бочаров и В.Е. Леонтьев, «термин

«инвестиции» происходит от английского глагола to in-

vest, что означает — вкладывать. Инвестиции — вложе-

ния капитала с целью его последующего возрастания»5.

Несогласие с западным подходом к сущности и

целям инвестиций выражает И.А. Бланк. По его мне-

нию, связывать сущность инвестиций исключительно с

целями прироста капитала и получения текущего до-

хода (прибыли) ошибочно, несмотря на определяющую

роль этой цели в условиях рыночной экономики, по-

скольку инвестиции могут преследовать и иные эконо-

мические и внеэкономические цели вложения капитала.

Категорически не согласен И.А. Бланк и с трактовкой

инвестиций как вложения денежных средств: «инвести-

рование капитала может осуществляться не только в де-

нежной, но и в других формах — движимого и недви-

жимого имущества (капитальных товаров), различных

финансовых инструментов (прежде всего, ценных бу-

маг), нематериальных активов и т.п.»6.

С нашей точки зрения, экономическую сущность

инвестиций следует рассматривать в контексте кате-

гориального аппарата этого понятия, выделяя цель,

субъекты, объекты, предмет и инструменты их осу-

ществления. 

Целью осуществления инвестиций в самом общем

плане на уровне предприятия может служить реализа-

ция одной из функций управления. 

Субъектом инвестирования могут выступать физи-

ческие и юридические лица (вкладчики), государствен-

ные и муниципальные органы власти, международные

объединения и организации, пользователи объектов

капитальных вложений, заказчики и др. 

Принимая в качестве самого общего объекта инве-

стиций экономическую безопасность предприятия в том

ее понимании, которое может быть представлено как со-

стояние его защищенности от негативного влияния

внешних и внутренних угроз, логично предположить,

что их целью будет выступать обеспечение более высо-

кого уровня экономической безопасности предприятия. 

2 Игонина Л.Л. Инвестиции: Учебник для вузов. М., 2018.
3 Трещевский Ю.И., Круглякова В.М. Современная практика
государственного регулирования инвестиционной деятельности
в субъектах Российской Федерации: общее и особенное // Совре-
менная экономика: проблемы и решения. 2012. № 3. С. 32–44.
4 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М., 2014. С. 332.
5 Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. 3-е изд.,
пер. и доп. М.: Юрайт, 2018. С. 78–83.
6 Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев, 2011. С. 45–48.
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Выделяя более конкретные объекты инвестиций в

рамках экономической безопасности предприятия, на-

ми могут быть отмечены все те же инвестиции в эффек-

тивность его функционирования, инвестиции в: конку-

рентные преимущества, управление риском, средства

сохранения (обеспечения сохранности) капитала и дру-

гие объекты. В свою очередь, инвестиции в эти объекты

на практике состоят из инвестиций в реальные состав-

ные элементы предприятия и его процессы. Так, инве-

стиции в эффективность предприятия проявляются че-

рез вложения в его основные фонды (модернизация обо-

рудования), персонал (развитие трудового потенциала),

организационную структуру (реинжиниринг бизнес-

процессов). Инвестиции в сохранение капитала отра-

жают вложения в воспроизводство оборудования, обес-

печение безопасности персонала и снижение текучести

кадров, охрану основных фондов и оборотных средств.

Инвестиции в конкурентоспособность предприятия де-

тализируются до инвестиций в маркетинговые кампа-

нии, нематериальные активы, в ключевую компетен-

цию. Здесь следует уточнить, что объектом инвестиро-

вания должно быть только то, что, как уже отмечалось,

обеспечивает экономическую безопасность.

Одним из важнейших объектов инвестиций высту-

пает ключевая компетенция предприятия, а точнее — ее

повышение. Как пишет И.А. Бланк, инвестиции явля-

ются главной формой обеспечения роста операционной

деятельности предприятия и по отношению к ее целям и

задачам носят подчиненный характер. Главной страте-

гической задачей предприятия является развитие своей

операционной деятельности и обеспечение условий воз-

растания формируемой ею операционной прибыли.

Субъектом инвестиций в экономическую безопас-

ность предприятия, прежде всего, выступает само пред-

приятие. Но нельзя исключать и возможность осу-

ществления инвестиций, как и в общем случае, со сто-

роны контрагентов предприятия — физических и юри-

дических лиц, государственных учреждений, выдаю-

щих субсидии, дотации на модернизацию основных

фондов, на внедрение инноваций. Субъектом инвести-

ций могут выступать и арендаторы части производ-

ственных мощностей предприятия, на которых возло-

жена обязанность по поддержанию надлежащего со-

стояния используемых ими основных фондов и улуч-

шению их качества; т.е., субъектом инвестиций (потен-

циальным или реальным) в безопасность предприятия

является любая заинтересованная в жизнеспособности

конкретного предприятия сторона. 

Инструментарий реализации инвестиций в эконо-

мическую безопасность предприятия, с нашей точки

зрения, практически полностью совпадает с инструмен-

тарием управления экономической безопасностью.

Различия возникают в том случае, если в управлении

экономической безопасностью не используются вложе-

ния каких-либо ресурсов. 

Исходя из вышерассмотренного понятийного ап-

парата категории инвестиций, с нашей точки зрения,

сущность инвестиций как в общем, так и в узком пла-

не, с учетом экономической безопасности, наиболее

полно раскрывается в трактовке понятия, предложен-

ной И.А. Бланком: «Инвестиции предприятия пред-

ставляют собой вложения капитала во всех его формах

в различные объекты (инструменты) его хозяйствен-

ной деятельности с целью получения прибыли, а также

достижение иного экономического или внеэкономиче-

ского эффекта, осуществление которого базируется на

рыночных принципах и связано с факторами времени,

риска и ликвидности»7.

В результате проведенного исследования понятия

инвестиций применительно к сфере экономической бе-

зопасности предприятия нами были выделены как ос-

новополагающие идеи и принципы инвестиций вообще,

так и их особенности (цель, инструментарий, среда) в

частности, которыми они обладают только в связи с

процессом обеспечения экономической безопасности.

Таким образом, вложения в экономическую безо-

пасность предприятия представляют собой достаточно

специфичную область в сфере привлечения и использо-

вания инвестиционных ресурсов, характеризующуюся

множеством и разнообразием субъектов, форм объектов

и инструментов инвестирования. Тем не менее, посто-

янно происходящие переплетения инвестиционных про-

цессов не позволяют в полной мере определить четкие

границы каждого из них в масштабе одного предприя-

тия и на определенном временном интервале.

В связи с этим, вложения ресурсов в структурные

элементы и функции предприятия в рамках обеспечения

его экономической безопасности, результатом которых

выступает воспроизводство ключевых факторов жизне-

способности предприятия, следует рассматривать как

основу для разработки тактических и стратегических

планов осуществления и развития реального производ-

ства в возникающих рисковых условиях ведения финан-

сово-хозяйственной деятельности.

7 Бланк И.А. Указ. соч. С. 49–52.
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Введение. Проекты расширения денежной эмис-

сии для стимулирования экономического роста де-

лают крайне актуальной проблему синхронизации

бюджетоформирующих локальных эмиссионно-инве-

стиционных циклов для того, чтобы экономический

рост поглощал инфляционные эффекты [1; 2].

К процессам выхода экономики России за пре-

делы кавазиустойчивых состояний вследствие инфля-

ционных эффектов, когда эмитированные денежные

средства не поглощаются (не стериализуются) ро-

стом новых производств и расширением экспорта и

внутрироссийского потребления, может быть приме-

нена модель формирования самоподдерживающихся

колебаний с определенной пространственной конфи-

гурацией в рамках отраслей и хозяйственных ком-

плексов.

Выявление условий, способствующих формирова-

нию в экономике России самоподдерживающихся ко-

лебаний в рамках локальных эмиссионно-инвести-

ционных циклов. В условиях острого недостатка ин-

вестиций, вследствие падения цен на нефть, экономи-

ческих санкций и пр., в экономике России возникает

проблема необходимости значительных объемов но-

вой денежной эмиссии [3]. Денежная эмиссия может

как стимулировать экономический рост, так и способ-

ствовать кризисным явлениям вследствие инфляцион-

ных эффектов [4]. Остро необходим анализ и модели-

рование этих процессов, в особенности, с учетом не-

обходимости преодоления условий неопределенно-

сти, когда заранее часто не известны факторы раз-

балансирующих воздействий, необходимый объем ре-

сурсов и уровень сложности необходимых антикри-

зисных действий [5].

Оценка вероятности вхождения в кризисную ди-

намику процессов функционирования отраслей и хо-

зяйственных комплексов в экономике России с учетом

товарно-финансового оборота в рамках ЕАЭС может

быть использована для демпфирования доминирую-

щих колебательных мод, получаемых в рамках посто-

янного мониторингового уточнения динамично ме-

няющейся ситуации в цепочке локальных эмис-

сионно-инвестиционных циклов «эмиссия — госинве-

стиции — рост деловой активности — абсорбция

инфляции — поступления в бюджет». 

Набор мониторинговых сервисов должен позво-

лить опираться на модель выявления условий, спо-

собствующих формированию в экономике России

как, своего рода, финансово-экономической суперси-

стеме локальных эмиссионно-инвестиционных цик-

лов — самоподдерживающихся колебаний, как, свое-

го рода, набор динамических паттернов, с учетом воз-

можного наличия избыточных инфляционных эффек-

тов, которые не могут быть выведены в смежные

национальные экономические системы в рамках ЕАЭС

или иных экономических союзов с участием России

(ШОС, БРИКС и пр.).

Эти паттерны можно выделить в области функ-

ционирования отраслей и хозяйственных комплексов

как сложных фазовых пространств, где — иницииро-

ванный вследствие выпадения отраслей и хозяйствен-

ных комплексов из синхронизма бюджетоформи-

рующих локальных эмиссионно-инвестиционных

циклов — процесс выхода экономики России за пре-

делы кавазиустойчивых состояний (переход в острую

фазу кризиса), их моделей групповых взаимодей-

ствий, может завершиться или продолжиться, в зави-
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симости от неоднородности параметров состояния су-

персистемы. Этот процесс может привести к делению

отраслей и хозяйственных комплексов страны на не-

синхронно работающие части, не абсорбирующие воз-

можную, вследствие «впрыска» эмитированных де-

нежных средств, инфляцию. Паттерны каждого из фа-

зовых пространств являются подпаттернами соответ-

ствующего этому целевому блоку мегапаттерна дина-

мики взаимодействия когерентно-резонансного мно-

жества бюджетоформирующих локальных эмиссион-

но-инвестиционных циклов в условиях различной эф-

фективности процессов абсорбции инфляции и нара-

щивания финансовых поступлений в бюджет и пос-

ледующего их реинвестирования в рамках социаль-

ных выплат или госинвестиций с учетом различных

фаз кризисной цикличности. 

Необходимость конфигурации производяще-по-

требляющих кластеров в режиме синхронных компен-

саторов инфляционных эффектов от новой денежной

эмиссии. Если в результате когерентного резонанса

кризисных флуктуаций сложносоставные эволюцио-

нирующие подсистемы (например, на рынке нефти) в

одном из сегментов национальной или мировой эко-

номики как фазовых пространствах входят в самопод-

держивающуюся кризисную цикличность, это может

вызвать вхождение в самоподдерживающуюся кри-

зисную цикличность подсистем вследствие когерент-

ного резонанса в другом сегменте или в экономике в

целом, определяя величину ВВП (рис. 1).

Мониторинг на основе сочетания агентно-ориен-

тированного моделирования, дискретно-событийно-

го моделирования и моделирования системной дина-

мики позволяет идентифицировать соответствие пред-

метно-адаптированной конфигурации базовых харак-

теристик производяще-потребляющих кластеров в ре-

жиме синхронных компенсаторов инфляционных эф-

фектов от новой денежной эмиссии, позволяющих

поддерживать требуемые режимы эмиссии, госинве-

стиций, поступлений в бюджет и реинвестиций в эко-

номике России с учетом товарно-финансового оборо-

та в рамках ЕАЭС.

Здесь необходимо учесть также высокую дина-

мику нарастания собственных траекторий поведения

отдельных корпоративных групп с большим количе-

ством трансграничных контуров ресурсно-финансо-

вого оборота [7]. 

Необходимо учесть также наличие непрозрачных

схем получения иностранных инвестиций, которые

часто оказываются ранее выведенными («отмытыми»)

из-под налогообложения финансовыми активами. 

Необходим пакет методов мониторинга и моде-

лирования на основе сочетания агентно-ориентиро-

ванного моделирования, дискретно-событийного мо-

делирования и моделирования системной динамики,

обеспечивающих получение информации о процес-

сах, происходящих в отраслях и хозяйственных ком-

плексах в рамках идентифицируемого перечня эконо-

мических агентов как единого управляемого про-

Рис. 1. Визуализация на фазовой плоскости циклического характера изменения двух архетипов — 
объема реального ВВП России (NAVY) и мировой цены на нефть (RED) в 1992–2011 гг. По оси абсцисс — 

ВВП в млрд долл. США и цена на нефть — в долл. США за баррель, по оси ординат — их первые производные [6]
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странства, реализующего торговые операции через

электронные торговые площадки (ЭТП) [8]. Этот па-

кет методов мониторинга и моделирования предпо-

лагает возможность анализа взаимодействия различ-

ных отдельных корпоративных групп в экономике

России и их ансамблей в рамках ЕАЭС, синхрониза-

ции и подавления одних колебательных мод другими,

определяемые сочетанием отдельных колебательных

флуктуаций (связанных с новой денежной эмиссией

российского рубля, изменением эмиссии доллара,

ставки ФРС США, цен на нефть и пр.) в случае

весьма вероятного периодического наличия непок-

рываемого дефицита инвестиций в ряде отраслей/ре-

гионов России [9].

Ограничения экономического роста в случае не-

покрываемого дефицита инвестиций блокируют воз-

можность наращивания финансовых поступлений в

бюджет и последующего их реинвестирования в рам-

ках социальных выплат или госинвестиций [10; 11].

Это, в свою очередь, делает «сползание» экономики

России в новую фазу кризисной цикличности почти

неизбежным [12].

Связь каждой вышеописанной итерации в обла-

сти сложных фазовых пространств, где пик прохож-

дения кризисных явлений в отраслях и хозяйственных

комплексах может завершиться или продолжиться, в

зависимости от неоднородности параметров их со-

стояния, включая линейную или нелинейную компо-

ненту, изменяющуюся во времени, позволяет в рамках

комплексного анализа выделить сведения о причинах

значительных цикло-резонансных кризисных явлений

в изучаемой финансово-экономической суперсистеме

и о возникновении обратной связи.

Обеспечение самобалансирования — восстанов-

ление функций абсорбции инфляции в рамках финан-

сово-экономической суперсистемы. На основе мони-

торинга и моделирования создается возможность

определения состояния самобалансирования эконо-

мики России и динамики взаимодействия составляю-

щих отраслей и хозяйственных комплексов с учетом

возможности формирования синхронных групп (от-

раслевых и/или территориальных) в условиях непок-

рываемого дефицита инвестиций в период максимума

потребностей государственного стимулирования де-

ловой активности в антикризисных целях в конкрет-

ном отраслевом или территориальном сегменте.

Самобалансирование отвечает локальному со-

стоянию краткосрочного относительного равновесия

суперсистемы, сильно или слабосвязанного с другими

когерентно-резонансными ансамблями колебатель-

ных мод, обеспечивает идентификацию уязвимостей

к валютно-финансовым и т.п. аномалиям различной

природы (в том числе санкций). Здесь могут быть оп-

ределены вероятности перехода к однонаправлен-

ному изменению конъюнктуры в распределенных от-

раслях и хозяйственных комплексах с большой ком-

плексной составляющей неопределенности послед-

ствий, когда в фазовом пространстве суперсистемы

одновременно наблюдаются устойчивые и неустой-

чивые процессы абсорбции инфляции. 

При этом четкое понимание причин и выявление

фаз значительных цикло-резонансных кризисных яв-

лений позволяет выделить характеристики парамет-

ров настройки инструментов регулирования и управ-

ления на основе сочетания агентно-ориентирован-

ного моделирования, дискретно-событийного моде-

лирования и моделирования системной динамики

[13]. Эффективные инструменты регулирования и

управления (дозированная денежная эмиссия, муль-

типликация денежной массы, оперирование курсом

рубля и учетной ставки ЦБ РФ, наращивание госин-

вестиций и пр.) демпфируют нестабильные характе-

ристики режимов финансовых поступлений в бюд-

жет и реинвестиций в случае их выхода за пределы

управляемых режимов [14].

Многообразие проявлений эффекта резонансной

стимуляции: (1) экономического роста вследствие

новой денежной эмиссии и «впрыска» на этой основе

госинвестиций — от разнесенно-когерентного уров-

ня до целостных системно-структурных реакций, с

одной стороны, и (2) выпадения отраслей и хозяй-

ственных комплексов из синхронизма бюджетофор-

мирующих локальных эмиссионно-инвестиционных

циклов — процесса выхода экономики России за

пределы кавазиустойчивых состояний, с другой сто-

роны, требуют построения единой финансово-эконо-

мической концепции самобалансирования экономи-

ки России с учетом товарно-финансового оборота в

рамках ЕАЭС.

Неоднократные попытки установления устойчи-

вости колебательных уровней цепочки «эмиссия — го-

синвестиции — рост деловой активности — абсорб-

ция инфляции — поступления в бюджет» для опреде-

ления точек локального равновесия финансово-эко-

номической суперсистемы, определяемых сочетанием

отдельных колебательных флуктуаций, пока не при-
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вели к положительным результатам. Это, по-види-

мому, связано с недостаточным учетом неоднородно-

сти параметров состояния и развития отраслей и

хозяйственных комплексов экономики России как су-

персистемы, включая кризисные и антикризисные

компоненты, изменяющиеся во времени [15; 16].

В финансово-экономической суперсистеме, при

взаимодействии с когерентными колебаниями, гене-

рируемыми существенно неравновесной активной

средой отдельных крупных корпоративных групп,

сравнимых по величине с отраслевыми комплексами,

с большим количеством трансграничных контуров

ресурсно-финансового оборота (имеющей инверс-

ную характеристику устойчивости колебательных

уровней), наряду с процессами кризисного разбалан-

сирования, могут происходить и процессы самоба-

лансирования, в результате чего, в частности, про-

изойдет восстановление функций абсорбции инфля-

ции в рамках финансово-экономической суперси-

стемы, включающей экспортноориентированные и

импортоориентированные подсистемы.

Заключение. Интеллектуальный анализ данных и

моделирование позволяют подготовить оптимальные

управленческие решения в сфере координации дея-

тельности агрегированных групп экономических аген-

тов, в первую очередь, обслуживающих госзаказ и за-

купки компаний с государственным участием (в усло-

виях значительной волатильности спроса на мировых

и российских рынках). Моделирование позволяет осу-

ществить выход на построение универсальных матриц

«платежеспособный спрос — заказ — поставка» в

увязке с матрицами «потребность в производственных

мощностях — госинвестиции — поступления в бюд-

жет» в цепочке локальных эмиссионно-инвестицион-

ных циклов «эмиссия — госинвестиции — рост де-

ловой активности — абсорбция инфляции — поступ-

ления в бюджет», отвечающих условиям когерентно-

резонансного балансирования инфляционных про-

цессов при денежной эмиссии в экономике России.
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В развитых странах роль малого бизнеса весьма

значительна, на его долю приходится до 50–60% ВВП.

Однако, в России данный показатель находится лишь

на уровне 20%. Для его поднятия Правительством

Российской Федерации в 2016 г. была утверждена

стратегия, которая раскрыла основные направления

развития малого и среднего бизнеса до 2030 г.

В качестве риска экономической безопасности как

самих субъектов, так и страны в целом стоит рассмот-

реть динамику развития малого бизнеса в субъектах

РФ поскольку она не стабильна и не равномерна.

Как показывают проверки счетной палаты, число

малых и средних предприятий в России за два послед-

них года выросло на треть, что, казалось бы, хорошо,

однако, за этот же период число работников в этом

секторе уменьшилось с 18 до 16 млн человек.

У этого были достаточно объективные причины, а

именно, налоговые каникулы и ослабление контроля

за малым бизнесом со стороны государства позволили

части микробизнеса выйти из тени, отсюда и рост чис-

ла малых предприятий. А демографические причины

повлияли на снижение численности занятых, оно про-

изошло на фоне общего снижения числа занятых в эко-

номике. Была здесь и другая причина. Платежеспособ-

ный спрос населения упал, что вынудило малых пред-

принимателей снижать издержки и сокращать штат.

При существенном снижении объема спроса со

стороны населения, спасением стал госзаказ. Если

сравнивать показатели за 2017 и 2016 гг. по сумме за-

ключенных в стране контрактов по № 223-ФЗ, то вы-

росла она на 70% (до 30,7 трлн руб.). Основной прирост

показали микропредприятия, что может говорить об

увеличении прозрачности госзакупок.

Стоит отметить, что и сам объем предоставленных

кредитов малым компаниям также сократился. Но уве-

личилась доля обеспеченных гарантиями в рамках на-

циональной гарантийной системы, хотя увеличение и

незначительное: от 1,5% в 2016 г. до 4,8 — в прошлом.

УДК 334.72 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10110
ББК 65.290 © К.Ю. Скрынникова, 2019

Научная специальность 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ И ОБЪЕМОВ ИХ КРЕДИТОВАНИЯ

Кристина Юрьевна Скрынникова, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: kristina01-94@mail.ru
Научный руководитель: профессор кафедры экономической безопасности, финансов и экономического анализа
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, профессор Н.М. Бобошко

Аннотация. Приводятся статистические данные по численности малого и среднего предпринимательства (МСП) в России
и объемов предоставленных ему кредитов. Проанализированы основные факторы, влияющие на динамику положения МСП
по федеральным округам и обоснована значимость развития региональной банковской системы для субъектов МСП.

Ключевые слова: малый бизнес, малое и среднее предпринимательство, кредиты малому бизнесу, кредитные организации.

ANALYSIS OF THE NUMBER OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 
IN RUSSIA AND THE VOLUME OF THEIR LENDING

Kristina Yu. Skrynnikova, adjunct of the faculty of training of scientific, pedagogical and scientific personnel
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: kristina01-94@mail.ru
Research supervisor: professor of department of economic security, finance and economic analysis 
of the Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, 
doctor of economics science, professor N.M. Boboshko

Annotation. The article provides statistical data on the number of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Russia and the
volume of loans granted to it. The author analyzed the main factors influencing the dynamics of the position of SME sin the federal
districts and substantiated the significance of the development of the regional banking system for SMEs.

Keywords: small business, small and medium business, loans to small businesses, credit organizations.

Для цитирования: Скрынникова К.Ю. Анализ численности субъектов малого и среднего предпринимательства России и объемов
их кредитования. Вестник Московского университета МВД России. 2019;(2):236–238.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 237№ 2 / 2019

Обратившись к единому реестру субъектов малого

и среднего предпринимательства, предоставляемому

ФНС по состоянию на конец 2017 г., можно прийти к

выводу, что в России наблюдался прирост числа субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства (МСП),

но весьма скромный — 1,3% в годовом выражении.

Самые высокие темпы роста показал Центральный

ФО (+3,4%) и Северо-Западном ФО (+2,1%). Отрица-

тельная динамика была отмечена в Северо-Кавказ-

ском ФО (-1,8%), Дальневосточном ФО (-1,6%) и При-

волжском ФО (-0,7%). Стоит отметить, что на дости-

жение положительных темпов роста по данному по-

казателю в целом по России в большей степени пов-

лиял рост микропредприятий, а число малых и сред-

них предприятий за год даже сократилось (табл. 1).

По данным Банка России, темпы кредитования

субъектов МСП за 2017 г. выросли. Тем не менее, доля

кредитов, приходящихся на эти субъекты, составляет

всего лишь 16,1% от объема всех выданных юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям

кредитов (рис. 1). Политика Банка России по ужесточе-

нию банковского надзора увеличивает проблему до-

ступности средств в регионах. Она также дала сокра-

щение числа кредитных организаций (с конца 2014 г.

во всех федеральных округах на 20–40%) (рис. 2), что, в

свою очередь, негативно отражается на и без того

слабо развитой системе региональных банков, крити-

чески важной для развития МСП в регионах.

Так, опять же по данным Банка России, большин-

ство кредитов субъектам МСП предоставляется кре-

дитными организациями других регионов, через мест-

ные филиалы. А если рассматривать данный показа-

тель в разрезе субъектов РФ, то картина еще более

грустная. Например, возьмем один из самых благопо-

лучных федеральных округов — Центральной ФО —

93,0% кредитов для МСП выдается местными кредит-

Табл. 1. Изменение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 г. (в % к уровню 2016 г.)

МСП в целом Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

РФ 1,29% 1,45% -1,56% -3,40%

ЦФО 3,43% 3,78% -1,52% -5,97%

Москва 5,26% 5,97% -2,84% -10,96%

СЗФО 2,12% 2,35% -1,71% -2,64%

С.-Петербург 3,79% 4,31% -2,76% -4,97%

ЮФО 1,79% 1,91% 0,05% 0,00%

СКФО -1,78% -1,99% 3,95% 16,97%

ПФО -0,69% -0,52% -2,73% -2,59%

УФО 0,49% 0,59% -1,61% -5,62%

СФО 0,09% 0,21% -1,61% 0,51%

ДФО -1,59% -1,72% -1,89% -2,67%

Рис. 1. Доля кредитов, предоставленных субъектам МСП (в % от объема кредитов, выданных юр. лицам и ИП)
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ными организациями, но достигается такой высокий

показатель по округу исключительно за счет Москвы,

при том, что из 18 субъектов, входящих в ЦФО, в 

13 субъектах более 40% предоставленных кредитов вы-

дается кредитными организациями других регионов,

причем даже не имеющих местных филиалов (рис. 3).

Почти аналогичную картину можно выявить по

всем ФО. Без сомнения негативно сказывается на ди-

намике развития субъектов МСП отсутствие знающих

местный бизнес региональных банков.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы от-

метить следующее.

Наилучшим выходом из сложившейся ситуации с

МСБ было бы освобождение малого бизнеса от из-

лишнего внимания со стороны судебных и правоохра-

нительных органов. Отмена уголовной статьи за неле-

гальное предпринимательство, но при этом усиление

административной ответственности. Также необхо-

димо введение понятного налогового режима типа па-

тента, который человек мог бы купить за минималь-

ную сумму и вести дело без регистрации. Это позво-

лило бы одним предприятиям выйти из тени, а другим

начать расти. И конечно же не обойтись без налажи-

вания работы региональной банковской системы.

Проанализированные статистические данные и

полученные научные результаты в дальнейшем послу-

жат основой для исследований в данном направлении.
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Рис. 2. Количество кредитных организаций 
в Российской Федерации по федеральным округам

Рис. 3. Распределение объемов кредитов, предоставленных субъектам МСП (за 2017 г.), 
в зависимости от места нахождения кредитных организаций и их филиалов
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В настоящее время главная роль в общей си-

стеме государственного финансового контроля при-

надлежит налоговому контролю, так как налоги

выступают основными фискальными и регулирую-

щими инструментами рыночного хозяйства. Веду-

щей и наиболее действенной формой налогового

контроля являются налоговые проверки. При этом

камеральная проверка может быть проведена в на-

логовом органе, а выездная — по фактическому

месту нахождения налогоплательщика. Камераль-

ная проверка представляет собой процедуру, кото-

рая проводится налоговым органом в отношении

конкретного лица и состоит из ряда последователь-

ных действий.
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Вопросы, касающиеся налоговых проверок на се-

годняшний день являются довольно актуальными,

потому что ни один налогоплательщик не застрахо-

ван от налоговой проверки. Налоговый контроль

обеспечивает обратную связь налогоплательщиков с

органами государственной власти, поэтому от его ре-

зультативности зависят благополучие и экономиче-

ская безопасность государства.

Наиболее распространенными и эффективными

с точки зрения выявления налоговыми органами на-

рушений налогового законодательства и доначисле-

ния налоговых платежей являются выездные налого-

вые проверки.

Проверки бывают камеральными и выездными,

плановыми и внеплановыми. 

В таблице 1 представлены ситуации, которые

могут стать причиной инициирования внепланового

налогового контроля в 2019 г.

Распространенными мерами налоговиков для по-

иска информации и доказательств являются следую-

щие: опрос контрагентов (сотрудников по договору),

всех возможных свидетелей; штрафование свидетелей

за неявку; посещение свидетелей, при их неявке по

вызову, на дому с составлением протокола и фикса-

цией на видео; использование возможностей участко-

вого инспектора в поиске свидетелей, допрос его с

целью приобретения информации; поиск неформаль-

ного подхода, альтернативных источников, исполь-

зование фото-, аудио- и видеофиксации фактов,

которые с мая 2016 г. правомочны как доказатель-

ства в суде; поиск информации, улик в Интернете, в

базе 2-НДФЛ, по запросам в банках, ГИБДД, ПРФ;

изъятие вещественных доказательств (жестких дис-

ков, компьютеров) в присутствии полицейских; ис-

пользование распечаток звонков сотовой связи и

социальных телефонных опросов.

Камеральная проверка проводится в налоговом

органе с использованием данных налоговых декла-

раций. Правомерна проверка документации, если

(ст. 88 НК РФ): в декларации заявлен налог к бюд-

жетному возмещению; подана заявка организацией

на уменьшение налога, увеличение суммы убытков

через два года после первой декларации; обнаружен

ряд несоответствий или противоречий; заявлено ис-

пользование налоговой льготы. При выявлении пра-

вонарушений по итогам камеральной проверки мо-

жет быть инициирована выездная. 

Во избежание стрессовых ситуаций необходимо

быть готовым к выездной проверке. Сведения могут

поступить от контрагента, налогового инспектора.

База данных закрыта для общего доступа. Проверки

выездного типа предусматривают тщательное изуче-

ние финансовой отчетности с возможностью после-

дующего назначения санкций (от штрафа до ареста).

О предстоящем визите нельзя узнать заранее. Но на

2019 г. выездную проверку налоговики обязаны осу-

ществлять по итогам камеральной проверки при на-

личии недочетов. 

Табл. 1. Причины инициирования внепланового налогового контроля

Что является сигналом к проверке (причины контроля) Какие нарушения предполагаются

Снижение налоговой нагрузки по отношению 
к среднеотраслевому уровню (на 10% и ниже) Появляется подозрение в экономии на налогах

Отсутствие активного общения в период заключения 
договора, нарушение правил его оформления, отсутствие
достоверных сведений о местонахождении площадей 

Взаимодействие с контрагентами, вызывающими 
подозрительность (недоверие)

Превышение темпов увеличения расходов над доходами Предположение о занижении доходов, завышении расходов

Продолжительные убытки Несоответствие убытков повышению выручки 
от реализации

Низкая зарплата сотрудников 
(ниже среднего по отрасли на 10%) Подозрение на выплаты «в конвертах»

Сомнительность договоров с существующими 
посредниками 

Подозрение, например, на манипуляции с товаром, 
который в данном объеме, в данное время просто 
не мог быть произведен. Несоответствие обозначенных 
материальных ресурсов фактическим данным и др.

Изменение местонахождения Специальная отсрочка для исправления выявленных 
нарушений

Несоответствие среднеотраслевому уровню рентабельности Занижение показателей
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В 2019 г. предприятия будут включены в план на-

логовых проверок в следующих случаях: если сумма

нарушений выше 10 млн руб.; при наличии грубых на-

рушений или полном игнорировании требований на-

логовой отчетности; если организация внесена в план

на 2019 г. по итогам камеральной проверки; при ну-

левом балансе, инициировании процесса ликвидации;

при вхождении в число крупнейших налогоплатель-

щиков; по поручению правоохранительных органов.

Этапы проведения: анализ документации. Про-

водится на территории организации (предприятия) с

предварительным сообщением и предъявлением слу-

жебного удостоверения. 

Процедуры: запрос документации, получение не-

обходимых пояснений, осмотр территорий, выемка

необходимых финансовых документов. Проверка по

длительности не должна быть более двух месяцев. До

четырех месяцев продление правомочно в следую-

Табл. 2. Изменения в проведении налоговых проверок в 2019 г.

Что нового
Стало

Было
Статья НК РФ Что теперь сказано

Установлен сокращенный
срок для камерального 
контроля декларации 
по НДС 

п. 2 ст. 88

Проверка займет: 
· 2 месяца — по декларациям 
российских фирм;
· 6 месяцев — по декларациям 
иностранных фирм, оказывающих 
электронные услуги через Интернет, 
и крайних посредников 
по таким услугам

—

Снято ограничение 
по периоду повторного 
выездного контроля 
при подаче «уточненки» 
на уменьшение налога

подп. 2 п. 9 ст. 89
Теперь разрешено контролировать 
правильность расчета налога 
без ограничения периода проверки

Было разрешено 
контролировать только 
тот период, за который 
подана «уточненка»

Уточнено оформление 
участия свидетеля 
в налоговом контроле 

п. 6 ст. 90

Свидетелю выдается под расписку
копия протокола с его показаниями.
При отказе получить копию запись 
об этом делается в протоколе

—

Уточнены права 
налогоплательщиков 
не подавать документы 
повторно 

п. 5 ст. 93

Теперь инспекция не ограничена 
в повторном требовании документов. 
Однако можно не подавать повторно
любые документы, если сообщить 
в инспекцию:
· что эти бумаги уже подавались;
· реквизиты документов;
· название инспекции, в которую 
подавались документы

Инспекция не могла 
требовать повторно 
документы, которые: 
· уже подавались в рамках 
камерального 
или выездного контроля;
· подавались в виде копий 
в рамках налогового 
мониторинга

Установлен отдельный 
срок для предоставления 
в инспекцию документов
(информации) вне проверок 

п. 5 ст. 93.1

Получив требование от инспекции 
предоставить документы (информацию) 
в период, когда налогоплательщика 
не проверяют, он должен:
· или подать сведения в течение 10 дней
со дня получения требования;
· или в тот же срок сообщить, что у него
нет требуемых сведений

—

Появилось дополнение 
к акту проверки. Дополнение
к акту составляется 
по результатам 
дополнительных 
контрольных мероприятий.
(Источник: Любое 
использование материалов 
допускается только 
при наличии гиперссылки)

п. 6.1 ст. 101

В дополнении к акту инспекция:
· перечисляет мероприятия 
дополнительного контроля; 
· приводит дополнительные 
доказательства наличия или отсутствия
налоговых нарушений;
· формулирует выводы;
· дает предложения по устранению 
налоговых нарушений;
· приводит ссылки на статьи НК РФ 
о санкциях
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щих случаях: принадлежность объекта к числу круп-

нейших налогоплательщиков, форс-мажорные об-

стоятельства; подведение результатов с отчетом; в

отчете составляется налогооблагаемая база, анали-

зируются выявленные нарушения, формируются ре-

комендации по их исправлению; при необходимости

производится доначисление суммы налогов, назна-

чаются санкции. 

Что в первую очередь хотят найти налоговики?

Если ранее в приоритете поиска были необоснован-

ные расходы для дополнительного начисления при-

были и НДС, то теперь добавился поиск незадекла-

рированной выручки. Рассматриваются даже жалобы

уволенных из организации сотрудников. Суды чаще

принимают сторону налоговиков. В 2019 г. произош-

ли следующие изменения в отношении налоговых

проверок (табл. 2).

Повышение аналитической составляющей при

планировании налоговых проверок в целом по Рос-

сии позволяет обеспечить рост эффективности нало-

говых проверок при одновременном снижении их

количества. 

По результатам контрольной работы в 2016 г.

было дополнительно начислено 454,8 млрд руб., это

на 29,4% больше или на 103,3 млрд руб., чем в 2015 г.

В том числе, по выездным налоговым проверкам в

2016 г. доначислено 352,5 млрд руб., или на 30,4%

больше, чем в 2015 г.

Рассматривая общую сумму доначисленных пла-

тежей, можно отметить, что по результатам налого-

вых проверок основные начисления произведены по

НДС — 209,1 млрд руб., а также налогу на прибыль

организаций — 135,5 млрд руб.

Необходимо отметить, что были изменены под-

ходы к планированию выездных налоговых прове-

рок. А именно в качестве объекта проверки ФНС

России рассматривает не отдельно взятого налого-

плательщика, а в целом отрасль (сегменты рынка).

Обеспечить рост эффективности одной выездной

проверки позволил отбор налогоплательщиков, обла-

дающих наибольшими рисками уклонения от уплаты

налогов для включения в планы ВНП, а именно с 

8,9 млн руб. в 2015 г. до 13,7 млн руб. в 2016 г. (на 

4,8 млн руб., или в 1,5 раза) при сокращении количе-

ства ВНП (с 30,7 тыс. в 2015 г. до 26,0 тыс. в 2016 г.).

В результате камеральных и выездных налоговых

проверок в бюджет было взыскано 216,8 млрд руб., а

это на 14,2%, или на 27 млрд руб. больше, чем в 2015 г.,

в том числе по выездным налоговым проверкам —

172,9 млрд руб., что на 19,6% больше, чем в 2015 г. 

Одна результативная выездная проверка при-

несла в бюджет в среднем 6,7 млн руб., что в 1,4 раза

больше, чем в 2015 г.

Внедрение ФНС России — риск ориентирован-

ного подхода к проведению проверок; усиление ана-

литической составляющей в контрольной работе, а

также применение новейших автоматизированных

аналитических инструментов позволили значительно

повысить эффективность камеральных налоговых

проверок. 

Сумма дополнительно начисленных платежей в

2016 г. по результатам камеральных проверок уве-

личилась на 25,8% и составила 102,2 млрд руб. по

сравнению с 2015 г. Эффективность от одной каме-

ральной проверки возросла на 8,8% и составила 

45,3 тыс. руб.

С 1 октября 2013 г. в эксплуатацию внедрена си-

стема АСК «НДС», которая совершенствуется по на-

стоящее время и благодаря данной системе повыше-

на эффективность проверок возмещения НДС. За пе-

риод ее функционирования в работе по контролю за

возмещением НДС в восемь раз снизилось количе-

ство случаев заявления возмещения высокориско-

выми организациями (например, с 791 в III квартале

2013 г. до 101 во IV квартале 2016 г.). 

Для контроля движения товара и формирования

«цепочки» контрагентов в программном комплексе

«АСК НДС-2» реализован инструментарий для вы-

Рис. 1. Структура сумм доначисленных 
по результатам налоговых проверок платежей
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явления и пресечения схем уклонения от налогообло-

жения. Выявлены 31 тыс. деклараций с нарушениями,

а это составляет 2% от общего числа актуальных дек-

лараций по НДС за IV квартал 2016 г.

Направлены 31 тыс. требований о представлении

пояснений по контрольным соотношениям в адрес

налогоплательщиков, в результате 17,4 тыс. налого-

плательщиков представили уточенные декларации.

Благодаря новым системам контроля динамика

поступлений НДС дала положительный результат.

Так, в 2016 г. поступление НДС составило 2657,4 млрд

руб., что на 209,1 млрд руб., или на 8,5% больше,

чем в 2015 г.

Наблюдаются положительные тенденции в конт-

рольной работе налоговых органов, связанной с ад-

министрированием НДС.

Суммы взысканных платежей из сумм дополни-

тельно начисленных платежей по результатам каме-

ральных проверок деклараций по НДС в 2016 г. вырос-

ли по сравнению с 2015 г. на 12,7% (или на 1,9 млрд

руб.) и составили16,7 млрд руб.

Количество выездных проверок уменьшилось, по

сравнению с 2016 г. на 22,6%, поступило по результа-

там данных проверок средств на 12% меньше.

По результатам аналитической работы, проводи-

мой налоговыми органами без назначения проверок,

в бюджет дополнительно поступило 56,1 млрд руб.,

что в два раза больше, чем в 2016 г.

Таким образом, по результатам контрольной и

аналитической работы дополнительно поступило в

бюджет 279,2 млрд руб., что на 16,2% больше, чем в

2016 г. 

Рассматривая контрольную работу, проводимую

в РСО – Алания, можно отметить, что среди показа-

телей, характеризующих эффективность контрольной

работы Управления ФНС России по РСО – Алания и

в частности по выездным налоговым проверкам, сле-

дует выделить такой, как сумма доначислений на одну

проверку, выявившую нарушения (табл. 3).

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что

суммы доначислений на одну выездную проверку, вы-

явившую нарушения значительно выше, чем по каме-

ральным проверкам. В 2016 г. сумма доначислений по

одной выездной проверке составила 2866,4 тыс. руб.,

в то время как сумма доначислений по камеральным

проверкам составила 40,4 тыс. руб. Суммы доначис-

лений по выездным проверкам за последние три года

снизились на 43,3%, что свидетельствует о том, что на-

логоплательщики реже нарушают налоговое законо-

дательство. 

В конечном итоге, можно сказать о положитель-

ной динамике проведения камеральных налоговых

проверок в 2016 г., что касается выездных налоговых

проверок, то для них необходимо совершенствовать

систему отбора налогоплательщиков, так как в 2016 г.,

по сравнению с 2014 г., дополнительные начисления в

результате их проведения заметно сократились.

В завершение отметим, что для повышения ре-

зультативности и эффективности выездных налого-

вых проверок, необходимы следующие меры:

Табл. 3. Основные показатели, характеризующие эффективность контрольной работы 
налоговых органов РСО – Алания, 2014–2016 гг.

Показатели
Годы

2016 г. 
(в % к 201 г.)

2014 2015 2016

Количество камеральных проверок, 
выявивших нарушения 8205 8365 9954 121,3

Дополнительно начислено платежей 
по результатам камеральных проверок, тыс. руб. 78 271 80 305 401 837 в 5,1 раза

Сумма доначислений на одну камеральную 
проверку, выявившую нарушения, тыс. руб. 9,5 9,6 40,4 в 4,3 раза

Количество выездных проверок, выявивших 
нарушения 92 87 54 58,7

Дополнительно начислено платежей 
по результатам выездных проверок, тыс. руб. 273079 756 242 154 787 56,7

Сумма доначислений на одну выездную 
проверку, выявившую нарушения, тыс. руб. 2968,3 8692,4 2866,4 96,6

Источник: составлено автором по данным официальной статистики Управления ФНС России по РСО – Алания на основе
отчета 2-НК.
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1) создать единую методику анализа, планиро-

вания и проведения выездной налоговой проверки;

2) совершенствовать критерии отбора налого-

плательщиков, который необходимо сделать более

гибким, чтобы анализируя результаты проверок не-

эффективные критерии заменить другими. Перечень

критериев в настоящее время является далеко не пол-

ным. Формулировка ряда критериев требует серьез-

ных уточнений в целях устранения вероятной неод-

нозначности их трактовки;

3) исследовать и использовать положительный

опыт иностранных государств в организации и про-

ведении налоговых проверок. К примеру, в Соеди-

ненных Штатах Америки налоговым органом явля-

ется Служба Внутренних Доходов. Все поступающие

данные попадают в компьютеризованную систему,

которые автоматически обрабатываются и сопостав-

ляются со сведениями, находящимися в налоговых

декларациях. Данная операция дает возможность

осуществлять отбор деклараций для более тщатель-

ной проверки, которая уже будет проводиться нало-

говыми инспекторами. 

Таким образом, чтобы достичь наиболее высокие

результаты при организации и проведении выездных

налоговых проверок, следует оптимизировать работу

налоговой службы, направленной как на повышение

эффективности выездных налоговых проверок, так и

на избежание низкорезультативных проверок, и как

следствие, расхода бюджета на такие проверки.
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Россия пережила так называемые «лихие девяно-

стые», когда стремительный переход прав собствен-

ности на активы, созданные трудом нескольких поко-

лений советских людей — их потом, кровью, вдохно-

вением и стремлением, оказался в поле влияния

«людей», сгруппировавшихся в ОПГ — организован-

ные преступные группы. Конечно, клановость и ку-

мовство для населения абсолютно всех новоявленных

республик СНГ открытием не стало: в Узбекистане до

сих пор помнят клан Рашидова, в Москве «мэра» сто-

лицы Промыслова. В народной памяти краснодар-

ские, ростовские и ставропольские делишки, ставшая

советским ОБХСС-бестселлером история с черной

икрой в селедочных банках, Елисеевский магазин в

столице и т.д. Но новое явление, мотивированное ис-

ключительно личными интересами новоиспеченных

национальных «лидеров» и порожденное полным по-

пустительством, по сути, сросшихся воедино власти и

ОПГ, такое, как передел государственной собствен-

ности, застало истинных тружеников — русский и все

коренные народы России — беспощадно врасплох. В

дальнейшем патриархи приватизации убедили народ
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в невозвратности самого масштабного в истории че-

ловеческого социума грабежа. Безусловным новше-

ством в общественном сознании стала практика «вла-

дения бизнесом» и «контроля бизнеса», в простонаро-

дии — рэкет и крышевание. Оказалось, что сфера дея-

тельности тоже является объектом владения и факто-

ром дохода. Вот только каждый человек задавался од-

ними теми же вопросами, например: откуда они (ОПГ)

знают все это? где они этому научились? почему мы

все оказались не у дел и просто «плывем по пени-

стому течению рынка с его валунами и порогами» на

авось — куда вынесет?

На сегодня самым часто слышимым словом во

время вещания новостных телепрограмм и наиболее

читаемым в печати, стало «коррупция». В этой работе

мы не будем вдаваться в теорию экономической без-

опасности, отметим лишь, что население, российские

народы, которые не утратили генетически  заложен-

ных  ни традиций, ни духа, воспринимает коррупцию

как должную издержку повсеместного не просто слия-

ния, а одновременно существующей в одном лице

властно-олигархо-чиновничьей машины и ОПГ. В

марксистской теории это называется — ГМК — госу-

дарственно-монополистический капитализм. Налицо

и основной его признак — слияние капитала банков-

ского и промышленного. Ничего нового даже на тео-

ретическом уровне. О том, что страна утонула к кор-

рупции и опутана паутиной этого спрута, постоянно

говорит и Президент России. Например, в Послании

Федеральному Собранию в 2018 г. В.В. Путин говорил

о факторах противодействия коррупции в масштабах

всего информационного пространства, указав, что

«уголовные нормы должны жестко действовать, когда

речь идет о правах, жизни и здоровье граждан», «а по-

давляющее большинство людей, работающих в си-

стеме управления государством, — порядочные, чест-

ные и нацеленные на результат люди»1. Летом минув-

шего года утвержден «Национальный план противо-

действия коррупции на 2018–2020 гг.».

Ниже, в содержательной части научной статьи,

рассмотрим количественные оценки состояния и столь

губительной для общества эволюции явления — со-

временной экономической преступности как объекта

статистического исследования. 

Систематизация статистических данных 

об экономической преступности 

в России на основе метода группировок

Рассмотрим возможности применения методов

математической и общей теории статистики для

комплексного анализа экономической преступности

на территории России, выявления и оценки ее основ-

ных закономерностей и взаимосвязей с другими си-

стемами. 

Первый шаг в установлении закономерностей и

дальнейшего математико-статистического моделиро-

вания — группировка данных, систематизированных

по результатам статистической сводки.

В нашей научной работе в части рассмотрения ин-

формационного потенциала метода аналитических

группировок ставится цель выявления взаимосвязи

между числом зарегистрированных преступлений

экономической направленности и численностью без-

работных. Рамки научной статьи не позволяют рас-

смотреть аналогичным образом, как устанавливается

(или намечается гипотеза) взаимосвязь между эконо-

мической преступностью и остальными объясняю-

щими показателями, представленными в таблице 1. 

Для решения поставленной задачи проанализи-

руем показатели Приволжского и Уральского феде-

ральных округов за 2017 г.

В качестве результативного показателя «Y» возь-

мем число зарегистрированных преступлений эконо-

мической направленности, в единицах. Остальные

показатели определим, как объясняющиеся относи-

тельно результативной переменной. Примем в каче-

стве группировочного показателя Х4 — численность

безработных в среднем за год.

Последовательно определив вариационный 

размах группировочного показателя по формуле 

1 URL://https://www.ntv.ru/novosti/1986610/

Табл. 1. Основные показатели, 
характеризующие тенденции экономической 

преступности ПФО и УФО в 2017 г.
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R = Xmax – Xmin; количество групп по формуле Стерд-

жесса N = 1 + Lg(n)*3,322. Получаем окончательное

количество групп для 20 крупнейших регионов Рос-

сии, равное трем (табл. 2).

Совершенно очевидна объективность сформи-

рованных групп. Регионы объединились в однород-

ные в количественном отношении группы, а груп-

пы, в свою очередь, ранжировались по основному

критерию — масштаб промышленного производ-

ства в субъектах Федерации.

Далее построим аналитическую группировку

(табл. 3). 

По результатам представленной группировки

можно констатировать наличие положительной связи

между среднегодовой численностью безработных и

числом зарегистрированных преступлений экономи-

ческой направленности. Чем больше количество без-

работных в регионе, тем выше значение изучаемого

показателя экономической направленности. 

Также стоит отметить наличие положительной

связи между группировочным показателем и осталь-

ными объясняющими показателями. Их значения

также увеличиваются, что говорит о правильности

выбора нами статистических показателей, а также о

том, что проблема совершения преступлений эконо-

мической направленности зависит от множества со-

циально-экономических факторов.

Интерпретацию того, что векторы средних значе-

ний показателей экономической преступности и ос-

тальных социально-экономических показателей ока-

зались однонаправлены, проводить рано, так как по-

ка речь идет на уровне предварительного подтвержде-

ния различных гипотез о характере влияния факторов

на исследуемый нами результат. Окончательная точка

Табл. 2. Окончательная группировка регионов по среднегодовой численности безработных в 2017 г.

№
группы Тыс. чел. Регионы

1 до 52

Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Мордовия, 
Республика Марий Эл, Ульяновская область, Пензенская область, 
Чувашская Республика, Курганская область, Кировская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Удмуртская Республика

2 52–78 Саратовская область, Самарская область, Нижегородская область, 
Пермский край, Республика Татарстан

3 78 и более Тюменская область, Республика Башкортостан, Челябинская область, 
Свердловская область

Табл. 3. Группировка регионов Приволжского и Уральского ФО по среднегодовой численности безработных в 2017 г.
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1 до 52 11 760,73 26 100 4163,27 1 196 167 16 576,45

2 52–78 5 2041,4 27 456,6 7731,2 3 089 600 41 518,4

3 78 и более 4 2044,75 31 520,75 14175,5 3 889 667 62 859,25

В среднем 
по двум 
федеральным
округам

20 1337,7 27 523,3 7057,7 2 208 225 32 068,5
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будет поставлена ниже, по результатам применения

статистического метода регрессии.

Для того, чтобы дать количественную оценку

взаимосвязи между группированным и результатив-

ным показателями рассчитаем эмпирический коэффи-

циент детерминации и эмпирическое корреляционное

отношение.

η2 =        — эмпирический коэффициент детерми-

нации. В числителе — межгрупповая, в знаменате-

ле — общая дисперсия показателя экономической

преступности.

η = √η2 — эмпирическое корреляционное отно-

шение.

Для этого рассчитаем общую и межгрупповую

дисперсии.

Общая дисперсия (σ2) = 12705928,2/20 = 635296,41 ед.2

Межгрупповая дисперсия: δ2 = = 

= 406888,414 тыс. ед.2

Тогда аналитические показатели: 

η2 = *100% = 64%; η = √0,64 = 0,8

По проведенным расчетам можно сделать та-

кой вывод, что вариация результативного показа-

теля — числа зарегистрированных преступлений

экономической направленности — на 64% объяс-

няется вариацией группировочного показателя —

среднегодовой численности безработных. Степень

тесноты связи между ними (η = 0,8) является близ-

кой к единичному значению, т.е. сильной. Остав-

шиеся 36% объясняются остальными объясняю-

щими показателями.

Остальные показатели, также последовательно,

должны занимать место группировочного и подвер-

гаются аналогичным расчетным процедурам.

Моделирование взаимосвязей показателей 

экономической преступности 

и социально-экономического развития 

на основе метода корреляции и регрессии

Для дальнейшего изучения закономерностей скор-

ректируем ассортимент объясняющих показателей.

В качестве объясняющих показателей определим:

X1 — численность безработных, X2 — оборот рознич-

ной торговли на душу населения, X3 — среднемесяч-

ные доходы в расчете на душу населения, X4 — число

прибывших мигрантов из государств-участников

СНГ, X5 — задолженность по налогам и сборам в

консолидированный бюджет России (табл. 4).

Степень тесноты связей попарно количественно

определим на основе коэффициента корреляции. Из

полученных расчетных величин построим матрицу

(R) парных коэффициентов корреляции. Числовая

вариация данного коэффициента изменяется от нуля

до единицы, характеризуя степень тесноты связи.

При этом знак коэффициента перед числовым значе-

нием указывает на направленность связи: прямая

или обратная. 

ry/xi = 

Результаты проведенного анализа корреляций

приводят нас к выводу о наличии слабой, но одно-

временно положительной связи между числом заре-

гистрированных преступлений экономической нап-

равленности и среднемесячными доходами в расчете

на душу населения, а также о наличии слабой поло-

жительной связи между этими преступлениями и

числом прибывших мигрантов из государств-участ-

ников СНГ.

Также можно сделать вывод о наличии умерен-

ной положительной связи между экономической

преступностью и оборотом розничной торговли на

душу населения. 

δ2

σ2

Табл. 4. Матрица R-парных коэффициентов корреляции

Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Y 1

Х1 0,82837181 1

Х2 0,43145588 0,47099935 1

Х3 0,06424356 0,09029819 0,85434854 1

Х4 0,21043533 0,46638916 0,50711043 0,3815994 1

Х5 0,76711668 0,78969925 0,63430576 0,355804 0,3050823 1

8137768,28
20

y*x1 – y*x1
σy*σxi

406888,414
635296,41
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Очевиден по матрице R и вывод о наличии силь-

ной положительной связи между числом зарегистри-

рованных преступлений экономической направлен-

ности и численностью безработных (гипотеза вновь

подтвердилась, как и в аналитической группировке),

а также о наличии сильной положительной связи

между числом зарегистрированных преступлений эко-

номической направленности и задолженностью по на-

логам и сборам в консолидированный бюджет России.

Для того, чтобы определить аналитическое вы-

ражение связи между результативным показателем и

объясняющими показателями выполним, в соответ-

ствии с требованиями статистической науки, регрес-

сионный анализ (табл. 5).

Построим регрессионную модель зависимости

результативного показателя Y от объясняющих по-

казателей X1, X2, X3, X4, X5.

Исходя из полученной регрессионной статисти-

ки, можно сказать о том, что коэффициент детерми-

нации (R-квадрат) равен 0,7695. Это означает, что

объясняющие показатели почти на 77% принимают

на себя в совокупности нагрузку вариации показа-

теля экономической преступности.

По результатам проведенного регрессионного

анализа можно сделать вывод о том, что наиболее

адекватной является модель, которая включает в себя

все объясняющие показатели. Данная модель явля-

ется наиболее адекватной, так как коэффициент де-

терминации данной модели имеет наибольшее значе-

ние. Модель запишем в следующем формате:

ŷ (х1, x2, х3, х4, х5) = 0,01210528 + 0,012852585*x1 +

+ 0,007084382*x2 – 0,00002*х3 – 0,00002*х4 + 0,00003*х5.

Рассчитаем по данной модели коэффициенты

эластичности: 

Э1 = b1*        = 0,575080722%

Э2 = b2*         = 0,881819183%

Э3 = b3*         = -0,54157801%

Э4 = b4*         = 0,14551902%

Э5 = b5*         = 0,226422013%

Таким образом, при увеличении численности без-

работных на 1 тыс. человек мы наблюдаем рост числа

зарегистрированных преступлений экономической

направленности на 10 единиц, т.е., рост безработицы

на 1% предопределяет рост экономической преступ-

ности на 0,57%. Вариантов интерпретации и объясне-

ния столь сильной взаимосвязи множество, пос-

кольку речь идет о двух бичах для любой экономики,

где «зло порождает зло». Кроме того, безработные

люди ищут больше способов незаконного получения

денежных средств, следовательно, больше преступле-

ний экономической направленности. Сам факт полу-

чения денежных доходов людьми, имеющими офи-

циальный статус безработных, является экономиче-

ским преступлением.

При увеличении оборота розничной торговли на

душу населения на 1 тыс. руб. мы наблюдаем измене-

ние числа зарегистрированных преступлений эконо-

мической направленности на 7 единиц. Уместно от-

влечься для ракурса в республики, не вошедшие в

постсоветскую конфедерацию. В балтийских респуб-

ликах вопрос торговой дисциплины решен, при-

чем — радикально. Каждый торговец на потреби-

тельском рынке — от супермаркета до базарного ко-

робейника — знает о неизбежности наказания за

любое нарушение правил и этики торговли: продажа

продукции, не соответствующей требованиям — ка-
x1
ȳ

Табл. 5. Регрессионная статистика по всем объясняющим показателям

Регрессионная статистика Коэффициенты t-статистика

Множественный R 0,877217002 Y-пересечение 0,01210528 0,026655711

R-квадрат 0,769509668 Переменная X 1 0,012852585 2,020281873

Нормированный R-квадрат 0,687191693 Переменная X 2 0,007084382 1,916069228

Стандартная ошибка 0,461953591 Переменная X 3 -0,00002 -2,970996227

Наблюдения 20 Переменная X 4 0,02146 2,214887396

Переменная X 5 0,00003 3,936990181

x2
ȳ

x3
ȳ

x4
ȳ

x5
ȳ
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чества, стандарта, ассортимента и т.д., влечет, помимо

наказания (штрафа, ареста, конфискации и т.д.), за-

прет на занятие предпринимательской деятельностью

навсегда. Такая же ситуация в Беларуси и Туркмении.

Эти пять из 15-ти республик добились того, к чему

остальные стремятся, или, во всяком случае, деклари-

руют, что стремятся, как например, Украина и Кыр-

гызстан. Причем добиться торговой дисциплины

удалось там, где применялись радикальные меры, а

не экономические — стимулирующие, поощряющие,

протекционистские, воспитательные, профилактиче-

ские и т.д. Во всех остальных случаях — контрафакт-

ная продукция, подделки торговых марок, торговля

мимо кассы, в неустановленных местах, повсеместная

монополия, «торговля воздухом», неоказание или не-

должное оказание услуг по системе обязательного и

добровольного страхования — превратили потреби-

тельский рынок просто в теневой сектор, а в сферу

экономической преступности. Не будем в этой статье

затрагивать вопросы физической опасности для каж-

дого гражданина от участия на данном рынке как по-

требителя — ущерба здоровью и жизни. Констати-

руем на основе соответствующего коэффициента эла-

стичности, что при увеличении оборота розничной

торговли на душу населения на 1% число зарегистри-

рованных преступлений экономической направлен-

ности изменится на +0,88%. 

При увеличении среднемесячных доходов насе-

ления на 1 тыс. руб. мы наблюдаем уменьшение

числа зарегистрированных преступлений экономи-

ческой направленности на 20 единиц по каждому ре-

гиону Приволжского и Уральского федеральных

округов. Естественно, что речь идет о факторе, ров-

но противоположном по всему влиянию на преступ-

ность, нежели уровень безработицы. В относитель-

ном выражении обратная связь такова, что при уве-

личении доходов населения в среднем за месяц на 1%

число зарегистрированных преступлений экономи-

ческой направленности уменьшится на 0,54%. Кро-

ме того, чем больше у гражданина доход, тем мень-

ше у него мотивов быть участником или соучастни-

ком совершения преступлений экономической на-

правленности.

Рост числа прибывших мигрантов из государств–

участников СНГ на 1000 человек дает нам возмож-

ность наблюдать изменение числа зарегистрирован-

ных преступлений экономической направленности в

большую сторону на 21 единицу. Жители европей-

ской части России давно заметили, что в системе жи-

лищно-коммунального хозяйства преимущественно

работают мигранты из бывших союзных азиатских

республик. Часто их «прием» на работу представляет

собой неприкрытое вульгарное экономическое пре-

ступление со стороны работодателей. Конечно, го-

воря о единичных случаях, крупные масштабы не

рассмотреть. Однако, совокупность таких единиц —

весьма ощутимый вклад в общий уровень экономи-

ческой преступности. Когда речь идет о найме не уп-

равляющей компанией, а государственным учрежде-

нием на должности работников низкой квалифика-

ции, частой ситуацией является формальный прием

на работу «близких» должностным лицам людей по

одним условиям оплаты труда, а фактический прием

мигрантов на выполнение этих работ по иным тру-

довым расценкам, которые могут многократно отли-

чаться от тех, что проходят по «белой бухгалтерии».

Таким образом, увеличение числа прибывших миг-

рантов из государств–участников СНГ на 1% сопро-

вождается в регионах ПФО и УФО ростом коли-

чества зарегистрированных экономических преступ-

лений в среднем на 0,14%.

Экономический показатель, по-разному трактуе-

мый относительно роста производства, — задолжен-

ность по налогам и сборам в консолидированный

бюджет, увеличиваясь количественно на 1 млрд руб.

предопределяет рост числа зарегистрированных пре-

ступлений экономической направленности на 30 еди-

ниц. В относительном исчислении: при росте задол-

женности по налогам и сборам в консолидирован-

ный бюджет России на 1% рост экономической пре-

ступности составляет 0,22%. В данной статье не бу-

дем останавливаться на всех ухищрениях, когда не-

добросовестные налогоплательщики любыми пре-

ступными путями и махинациями обманывают го-

сударство, чтобы не выплачивать налоги и сборы в

бюджет страны.

На этом интерпретация результатов построен-

ной нами статистической регрессионной модели за-

кончена. По аналогии можно построить десятки

моделей, описывающих факторное влияние на эко-

номическую преступность.

В данной научной статье рассмотрена принципи-

альная возможность применения методов математи-

ческой и общей теории статистики для комплексной

оценки влияния факторов на уровень современной

экономической преступности. Разумеется, речь не
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может в рамках одной научной статьи идти о реали-

зации такого комплексного анализа. Нами рассмот-

рен вопрос о развитии статистической методологии

в части ее прикладного применения к конкретному

изучаемому явлению — экономической преступно-

сти. Овладение алгоритмом такой методологии поз-

волит применять математико-статистические методы

и для выявления признаков экономических преступ-

лений, совершаемых, как участниками рынка, так и

должностными лицами, работающими на государст-

венной службе.
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Актуальность темы исследования обусловлена

тем, что одной из основных задач любого госу-

дарства является развитие экономики, а, как следст-

вие и повышение уровня жизни населения. В настоя-

щее время для достижения этих целей разработан

такой элемент государственного контроля, как госу-

дарственный заказ (государственные закупки). Уни-

чтожение централизованной системы снабжения,

существовавшей во времена советской власти — яв-

ляется одной из проблем, которая возникла в резуль-

тате перехода к рыночным отношениям России.

Низкая эффективность рыночного механизма обра-

зования хозяйственных связей в секторах народного

хозяйства стала более очевидной и требует принятия

специальных мер, особенно на рынке государствен-

ных заказов.

К государственным нуждам следует относить не

только публичные, но и нужды органов государства

в товарах, работах и услугах. 

Остановимся более подробно на удовлетворении

нужд МВД РФ. Так, материально-техническое, ве-

щевое, продовольственное и иное обеспечение ОВД

происходит с помощью заключения госконтрактов

на поставку товаров (работ, услуг), либо на основе

единого плана снабжения в соответствии со шта-

тами, табелями и т.д. Таким образом, гражданско-

правовое регулирование имеется только в первом

случае данного процесса. 
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Поставка товаров (работ, услуг) для ОВД осуществ-
ляется на основании § 4 гл. 30 ГК РФ. Данный параграф
посвящен общим положениям, самой процедуре зак-
лючения, правам и обязанностям поставщиков и заказ-
чиков. Также осуществляется на основании ФЗ от 5 ап-
реля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»1, в котором пере-
числены все стадии реализации поставки [1, с. 133–144]. 

Особенностью гражданско-правового регулирова-
ния будет являться сочетание норм права. К примеру,
за ненадлежащее заключение госконтракта или разме-
щение самого заказа, помимо гражданско-правовой
ответственности, предусмотрена административная
ответственность, а также дисциплинарная, на основа-
нии нормативных актов подразделения МВД в случае,
если в результате ошибки будет признан виновным го-
сударственный заказчик. 

Нормативно-правовой базой регулирования ве-
домственных нужд выступает также  ФЗ от 29 декабря
2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном за-
казе»2. С его помощью определяется поставка товаров
для производственно-продовольственного и техниче-
ского обеспечения.

Касательно самого процесса заключения и испол-
нения госконтракта на поставку товаров (работ, услуг)
появляется затруднительный момент, который связан с
режимностью объектов территориальных органов,
подразделений и организаций МВД России. Это можно
отнести к непреднамеренным фактором ограничения
конкуренции между поставщиками. Вследствие дан-
ного ограничения происходит завышение цен на тот
или иной поставляемый товар. Причина затруднения
возникает в закрытом доступе; наличие пропускного
режима может привести к несвоевременному исполне-
нию обязанностей, возложенных на поставщика.

Следует отметить, что уставные функции и обязан-
ности правоохранительной деятельности ОВД, предпо-
лагают своевременную и точную реализацию заку-
почной деятельности товаров (работ, услуг), а также го-
сударственного оборонного заказа в отношении това-
ров (работ, услуг), которые входят в группу особого
правового регулирования [2, с. 241–250].

Проведением госзакупок в МВД России занимается
департамент по материально-техническому и медицин-
скому обеспечению МВД РФ (ДТ МВД России). Депар-
тамент является самостоятельным подразделением
центрального аппарата МВД России, который занима-
ется обеспечением и осуществлением функции Мини-
стерства по выработке и реализации государственной
политики и законодательному регулированию в обла-
сти имущественных отношений, организации государ-
ственных закупок, материально-технического, меди-
цинского, санаторно-курортного, жилищного, метро-

логического обеспечения, строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта, строительного контроля
и т.д., в пределах своей компетенции [3, с. 190–193].

Организация ведомственного контроля в сфере за-
купок в МВД России осуществляется в соответствии
с Регламентом проведения МВД РФ ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения федераль-
ных нужд, утвержденным приказом МВД России от
16 мая 2016 г. № 2473.

Согласно данному акту, ведомственный контроль
госзакупок осуществляется ДТ МВД России с при-
влечением уполномоченных должностных лиц под-
разделений центрального аппарата МВД России и
ОУМТС МВД России, а также территориальными
органами МВД России в отношении соответствую-
щих подведомственных заказчиков.

Предметом ведомственного контроля является
соблюдение законодательства РФ о контрактной си-
стеме в сфере закупок.

Департамент осуществляет анализ закупок заказ-
чиками с помощью сбора, систематизации и оценки
информации о планировании и осуществлении заку-
пок. Данная информация размещена в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок, но допускается
использование иных информационных источников.

При создании системы правового регулирования
рассчитывалось, что расходование бюджетных денеж-
ных средств будет более рациональным, прозрачным и
эффективным. Но данная сложная система породила
новые способы и схемы преступного обогащения. 

Министерство Финансов РФ опубликовало стати-
стику государственных закупок за I квартал 2018 г.,
которая продемонстрировала рост объема государст-
венных контрактов до 1,26 трлн руб., что на 21,9%
больше аналогичного показателя 2017 г. 

При этом количество контрактов, заключенных в
рамках 44-ФЗ, сократилось на 8,5%, до 945 тыс., т.е.
произошел рост средней цены договора на 12,3% — до
1,3 млн руб. Подавляющее большинство заключенных
контрактов пришлось на два вида закупок: 46% — у
единственного поставщика и 45% — по результатам
электронных аукционов4.

Международный неправительственный союз «Trans-
parency International» в своей оценке отразил, что еже-

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
2 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600.
3 Приказ МВД РФ от 16 мая 2016 г. № 247 «Об утверждении
Регламента проведения Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации ведомственного контроля в сфере заку-
пок для обеспечения федеральных нужд».
4 Статистика 2018: госзаказчики на 22% увеличили объемы
закупок // URL://http://irzakupki.ru/statistika-2018-goszakazc-
hiki-na-22-uvelichi/
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годно более 400 млрд долл. США теряется в области
госзакупок в результате взяточничества и коррупции,
что повышает госзатраты на 20–25%. По различным
оценкам до 5% бюджета Европейского союза регу-
лярно теряется по причине мошенничества, расточи-
тельства и управленческих недочетов5.

В России выявлением, предупреждением и пресече-
нием преступлений в закупочной сфере занимаются со-
трудники экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД России. Анкетирование, прове-
денное среди них, показало, что в процессе работы им
приходится сталкиваться с рядом проблемных вопро-
сов, обусловленных спецификой сферы закупок и осо-
бенностями механизма подготовки, совершения и сок-
рытия в ней преступлений. Подавляющее большинство
опрошенных сотрудников указанных подразделений
указали на целесообразность разработки для них мето-
дических рекомендаций по оперативному обслужива-
нию сферы закупок. 

Проведя анализ преступлений в закупочной сфере
за 2013–2017 гг., следует сказать, что: образовалась ус-
тойчивая тенденция роста совершения преступлений в
данной сфере, расширилось разнообразие способов их
совершения; преступные деяния часто выражаются в
нарушениях четко установленных правил проведения
процедур закупок, которые, в свою очередь, уголовно
наказуемыми не являются. Данный факт усложняет
процесс документирования незаконной деятельности
преступников. 

Так, по данными ГУЭБиПК МВД России, в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации действуют
многоуровневые схемы, которые организованы кор-
румпированными чиновниками. Данные схемы позво-
ляют уводить в теневой сектор значительную часть
бюджетных средств, которые выделяются для госу-
дарственных и муниципальных закупок6. Организован-
ная преступность, как подметил Генеральный прокурор
РФ Ю. Чайка, не только не скрывает свою противо-
правную деятельность, но и блокирует реакцию госу-
дарства с помощью коррумпированных чиновников
различного ранга7.

Таким образом, действенным средством в противо-
действии преступным сговорам может стать совместная
работа контролирующих (надзорных) органов и право-
охранительных в рамках внутриведомственного и меж-
ведомственного взаимодействия, а также рекомендации
по использованию специализированного интернет-про-
екта, которые оказывали бы воздействие на правосозна-
ние личности, социальных групп и всего населения
страны, имеющего отношение к закупочной сфере.
Аудиторией такого проекта должны быть инициатив-
ные добросовестные участники закупок, права и закон-
ные интересы которых нарушаются, а также сознатель-

ные граждане, которые обладают сведениями о право-
нарушениях. Несомненно, в числе обратившихся будут
фигурировать лица, преследующие цель устранения
своих конкурентов, но это не исключает возможность
привлечения последних к ответственности за допущен-
ные ими правонарушения в процессе закупок, но и пре-
дупреждению правонарушений в закупочной сфере.

Проведенный в настоящей статье экономический
и правовой анализ закупочной деятельности в системе
МВД России, послужит основой для дальнейших ис-
следований в данном направлении.
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В современной жизни использование автомоби-

лей обеспечивает огромный объем перевозок во всех

сферах человеческой деятельности. Все отрасли на-

родного хозяйства не могут нормально функциони-

ровать без широкого использования транспортных

средств (ТС).

Но, к сожалению, наряду с безусловно положи-

тельным влиянием на экономику и развитие страны,
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использование ТС несет в себе и отрицательные по-

следствия, а именно: негативное экологическое влия-

ние, необходимость создания мест для стоянки ТС,

возникновение дорожно-транспортных происшест-

вий (ДТП), которые сопровождаются нанесением ог-

ромного материального ущерба, травмированием,

и, самое страшное, гибелью людей в ДТП.

Рассмотрим показатели смертности в ДТП на

территории Московской области, полученные с ис-

пользованием автоматизированной информацион-

но-управляющей системы «Журнал ДТП», исполь-

зуемой для государственного учета ДТП в подраз-

делениях ГИБДД.

За 2012–2017 гг. наблюдается устойчивая тенден-

ция к снижению числа погибших в ДТП. По сравне-

нию с 2012 г. число погибших в ДТП сократилось на

38%, число погибших в среднем за год сокращается

на 15%. Тем не менее, за 2017 г. в ДТП погибло 

1053 человека.

Поровну погибло в ДТП водителей и пешеходов

(по 38%), 20% —пассажиры. По видам ДТП также

поровну (по 40%) погибло участников движения в

столкновениях и наездах на пешеходов.

Наиболее «гибельной» явилась возрастная груп-

па от 30 до 40 лет — 23% от общего числа погибших,

далее группа 16–30 лет — 21%, затем группы 40–

50 лет и 50–60 лет — примерно по 16%, далее группа

60–70 лет — 9%, и замыкает возрастная группа

старше 70 лет — 8%.

Больше всего погибло граждан РФ — 84% от об-

щего числа погибших, из них жителей Московской

области — 64% от общего числа погибших граждан

РФ, и жителей г. Москва 20%.

66% от общего числа погибших погибло на месте

ДТП до приезда скорой медицинской помощи

(СМП), 12% погибло в лечебных учреждениях в тече-

ние первых суток, 5% скончались на месте ДТП по

прибытию СМП, но до транспортировки, 2,2% скон-

чались при транспортировке в лечебные учреждения,

15,6% скончались в лечебных учреждениях в течение

2 – 30 суток (в среднем в сутки гибло 18 человек).

На федеральных и территориальных автомо-

бильных дорогах погибло по 41,4% от общего числа

погибших. В ДТП, произошедших внутри населен-

ных пунктов, погибло 41% от общего числа погиб-

ших. Из них в городах областного подчинения 15,1%,

в райцентрах 25,6%, в НП районного значения 27,4%,

в иных населенных пунктах 31,9%.

В столкновениях, произошедших на полосе

встречного движения, погибло почти 50% от числа

всех погибших, а из них погибших в результате на-

рушений ПДД, связанными с выездом на встречную

полосу, или с нарушением правил обгона — 71%. В

столкновениях, произошедших в зонах перекре-

стков, погибло 21% от числа всех погибших, из них

в столкновениях при пересекающихся траекториях

погибло почти 82%, из них, в свою очередь, на не-

регулируемых перекрестках 24%. В попутных столк-

новениях и при перестроении погибло 19% от числа

всех погибших в столкновениях.

Среди погибших в наездах на пешеходов (почти

все из них это пешеходы) на автодорогах вне населен-

ных пунктов погибло 46% от общего числа погибших

в данном виде ДТП, из них при переходе проезжей

части вблизи нерегулируемых пешеходных переходов

погибло 16,5%, при переходах проезжих частей в не-

установленных местах вблизи объектов торговли по-

гибли 9%, при переходах проезжей части по нерегули-

руемым пешеходным переходам погибло 7,5%, при

переходе проезжей части вблизи надземных или под-

земных пешеходных переходов погибло 1,6%, вблизи

регулируемых пешеходных переходов погибло 1,1%.

Среди погибших в наездах на пешеходов внутри на-

селенных пунктов больше всего (22%) погибло при пе-

реходе проезжей части по нерегулируемым пешеход-

ным переходам, при переходах проезжих частей в не-

установленных местах вблизи объектов торговли

19%, при переходе проезжей части вблизи нерегули-

руемых пешеходных переходов погибло 18%, при пе-

реходе проезжей части по регулируемым пешеходным

переходам погибло 7%, при переходе проезжей части

вблизи регулируемых пешеходных переходов по-

гибло 6,5%, из них 14% погибло при отсутствии пеше-

ходных ограждений, при переходе проезжей части

вблизи надземных или подземных пешеходных пере-

ходов погибло 2,3%, при переходе проезжей части

вблизи железно-дорожных станций — 1,4%.

Рассмотрим сведения об участниках ДТП со

смертельным исходом на территории Московской

области, также полученные с использованием си-

стемы «АИУС-Журнал ДТП».

В ДТП со смертельным исходом участвовало во-

дителей ТС — 59,5% от общего числа участников

таких ДТП, пассажиров 22%, пешеходов 17%.

Среди водителей — участников ДТП со смер-

тельным исходом, нарушили ПДД 48%, из них «не-
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соответствие скорости конкретным условиям дви-

жения» фиксировалось у 22% водителей, «выезд на

полосу встречного движения» — 18,4% водителей,

«другие нарушения ПДД» — 13,3% водителей, «пре-

вышение установленной скорости движения» —

9,5% водителей, «нарушения правил проезда пеше-

ходных переходов» — 9,3%, «несоблюдение очеред-

ности проезда» — 9,3%, «неправильный выбор

дистанции» — 8,4%, «нарушения правил обгона» —

2,1%, «нарушения правил перестроения» — 2,1%,

«нарушения правил расположения ТС на проезжей

части» — 2,1%, «несоблюдение условий, разрешаю-

щих движение задним ходом» — 2%, «нарушение

требований сигналов светофора» — 1,7%, «наруше-

ния требований линий разметки» — 1,4%, «несоблю-

дение бокового интервала» — 1,4%, «нарушения

правил проезда ж/д переезда» — 0,5%, «нарушения

требований дорожных знаков» фиксировалось у

0,3% водителей. У 23% водителей зафиксировано ал-

когольное или наркотическое опьянение.

Необходимо отметить, что нарушение «несоот-

ветствие скорости конкретным условиям движения»

фиксируется не только при наличии недостатков

транспортно-эксплуатационного состояния дороги

и при «не сухом» состоянии проезжей части, но и

при выборе водителем режима движения, несоответ-

ствующего его водительскому опыту.

Больше всего водителей, нарушивших ПДД в

ДТП со смертельным исходом, находились в воз-

расте 30–39 лет — 27%, в возрасте 20–29 лет — 25%,

в возрасте 40–49 лет — 21%.

Водителей, нарушивших ПДД в ДТП со смер-

тельным исходом, с водительским стажем свыше 

10 лет — 65%, от 6 до 9 лет — 17%, со стажем 4–

5 лет — 6% и со стажем до 3 лет — 12%. 86% водите-

лей, нарушивших ПДД, граждане РФ, из них 55% —

жители Московской области, 15% жители г. Москва.

Среди пешеходов, участвовавших в ДТП со

смертельным исходом, 70% нарушили ПДД; из них

у 63% нарушением явилось «переход проезжей части

в запрещенных, неустановленных местах и вне пе-

шеходных переходов», у 15% — «нахождение на

проезжей части без цели ее перехода», у 11,5% —

«иные нарушения ПДД пешеходом», у 7,3% «ходьба

вдоль проезжей части попутного направления при

удовлетворительном состоянии обочин», «неподчи-

нение сигналам регулирования» у 1,7% пешеходов,

«неожиданный выход из-за стоящего ТС» у 1,4%, и

«неожиданный выход из-за сооружений или де-

ревьев» у 1% пешеходов.

Больше всего пешеходов, нарушивших ПДД в

ДТП со смертельным исходом, находились в возрасте

30–39 лет (19,8% от общего числа пешеходов, нару-

шивших ПДД), 50–59 лет (17,4%), 40–49 лет (16,3%),

70 лет и старше (15,2%), 60–69 лет — 11,3%. Среди них

переход проезжей части в запрещенных местах и вне

пешеходных переходов больше всего совершают

представители возрастных групп 60–69 лет (66%) и 

70 лет и старше (81%). Среди пешеходов, нарушив-

ших ПДД, 75% — граждане РФ. Из них жителей Мос-

ковской области 63%, жителей г. Москва — 14%.

Проанализировав показатели аварийности и

смертности в ДТП на территории Московской обла-

сти, можно сделать вывод, что основные причины

гибели людей в ДТП следующие.

1. Выезды ТС на полосы встречного движения

при следующих нарушениях ПДД водителями:

«выезд на полосу встречного движения», «нарушение

правил обгона», «выезд на полосу встречного дви-

жения в местах, где это запрещено» (гибель участни-

ков в 14% случаев смертельных ДТП), а также

выезды ТС на полосы встречного движения при «не-

соответствии выбранной водителями скорости ТС

конкретным условиям движения» или при наличии

недостатков транспортно-эксплуатационного со-

стояния улиц и дорог (гибель участников в 9% слу-

чаев смертельных ДТП).

2. Съезды с дорог с последующим наездом на

препятствия, вызванные несоответствием выбранной

водителями скорости ТС конкретным условиям дви-

жения или превышением водителями установленной

скорости движения ТС (гибель участников в 8,5%

случаев смертельных ДТП).

3. Нарушения водителями ТС правил проезда

перекрестков (гибель участников в 8,3% случаев

смертельных ДТП).

4. Нарушения водителями ТС правил перест-

роения (гибель участников в 8% случаев смертель-

ных ДТП).

5. Переход пешеходом проезжей части вблизи

нерегулируемых пешеходных переходов (гибель

участников в 7,2% случаев смертельных ДТП).

6. Не предоставление водителем преимущества

в движении пешеходу на нерегулируемом пешеход-

ном переходе (гибель участников в 6,2% случаев

смертельных ДТП).
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7. Переход пешеходом проезжей части в неуста-

новленном или запрещенном месте вблизи объектов

торговли (гибель участников в 5,8% случаев смер-

тельных ДТП).

8. Наезды ТС на препятствия в пределах про-

езжих частей (дорожное ограждение), вызванные не-

соответствием выбранной водителями скорости ТС

конкретным условиям движения или превышением

водителями установленной скорости движения ТС

(гибель участников в 2% случаев смертельных ДТП).

Для разработки программ мероприятий по про-

филактике аварийности на отдельных участках

улично-дорожной сети Подмосковья активно при-

меняется методика создания многофакторных ре-

грессионных моделей аварийности. Рассчитанные

модели позволили:

¨ определить факторы (процессы), в развитии

которых заложены резервы роста и снижения ава-

рийности;

¨ определить количественную оценку влияния

на аварийность изменения каждого из вышеопреде-

ленных явлений (процессов);

¨ получать прогнозные значения аварийности

на перспективу [1–8].

Основными факторами, имеющими высокое, и

скорое по времени, влияние на профилактику ава-

рийности, полученными при создании многофак-

торных регрессионных моделей аварийности сле-

дующие:

¨ создание разделительных полос в виде метал-

лического или железобетонного ограждения или 

газона;

¨ создание дорожных ограждений;

¨ ликвидация наземных пешеходных переходов

за счет создания надземных и подземных, при невоз-

можности ликвидации оснащение их искусственными

неровностями или светофорным регулированием;

¨ оснащение регулируемых пешеходных перехо-

дов пешеходными ограждениями;

¨ оснащение движения на перекрестках свето-

форным регулированием;

¨ дальнейшее искусственное освещение проез-

жей части.

По-прежнему, самым действенным фактором

предотвращения ДТП являются функции надзора и

контроля за движением, осуществляемые, главным

образом, — силами инспекторов ДПС, являющихся

средством предупреждения нарушений ПДД, и, в

меньшей степени, установкой комплексов фотови-

деофиксации нарушений ПДД, являющихся только

средством фиксации нарушений. При этом функции

надзора и контроля за движением не могут эффек-

тивно осуществляться без весомого уровня админи-

стративной ответственности за нарушение ПДД,

который должен состоять не только из высоких де-

нежных сумм, но и обеспечиваться надежной систе-

мой неотвратимости наказания (например, задер-

жание водительского удостоверения до исполнения).

Практическое внедрение этих мероприятий на

нескольких автодорогах Московской области поз-

волило предотвратить ожидаемое количество ДТП.

Динамика числа погибших в ДТП за 2012–

2017 гг. на территории Московской области нахо-

дится в прямой связи с динамикой количества ДТП

со смертельным исходом, которая также находится в

прямой связи с динамикой количества ДТП с постра-

давшими за 2012–2017 гг. Из этого можно сделать

вывод о том, что мероприятия, являющиеся осново-

полагающими для профилактики возникновения

ДТП с пострадавшими, также являются основопола-

гающими при профилактике гибели людей в ДТП [7].
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Мотивационная сфера личности является одним

из самых значимых разделов психологии; именно мо-

тивация определяет конкретное поведение человека

в той или иной ситуации, его поведенческую актив-

ность, которая направленна на достижение целей,

связанных с удовлетворением потребностей. Моти-

вация объясняет целенаправленность действия, орга-

низованность деятельности, ее осознанность. 

Всю жизнь человека можно разделить на опреде-

ленные эпохи развития и созревания личности, кото-

рые, в свою очередь, включают в себя возрастные пе-

риоды развития тех или иных структур. Мотивацион-
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ная сфера личности не в полной мере характеризует

человека, а только с точки зрения одного компонен-

та. Помимо данной сферы, существуют волевые, эмо-

циональные, интеллектуальные компоненты, взаимо-

связанные друг с другом.

Психологической особенностью юношеского воз-

раста является устремленность в будущее; построе-

ние жизненных планов и осмысление жизненной

перспективы. О жизненных планах и перспективах

можно говорить лишь тогда, когда они осмыслен-

ны, когда продумана не только цель, но и реальные

способы ее достижения, когда человек стремится

оценить как субъективные, так и объективные ре-

сурсы. Предварительное самоопределение, построе-

ние целей на будущее, поиск их реализации — цент-

ральное психологическое новообразование юноше-

ского возраста. 

Приведем основные характеристики мотивацион-

ной сферы личности:

¨ разнообразие мотивов (побуждений к дейст-

виям великое множество, поэтому все мотивы разно-

образны между собой);

¨ наличие структуры (существует иерархичность

мотивов, ведь в каждой деятельности есть главен-

ствующие мотивы, а есть те, которые играют второ-

степенную роль);

¨ устойчивый характер мотивов (даже те моти-

вы, которые уже удовлетворены не исчезают, они

лишь претерпевают некоторые изменения и требуют

более совершенных способов удовлетворения);

¨ множественный характер (мотивы постепенно

увеличиваются, как и способы и средства их удовле-

творения);

¨ гибкость (каждый человек по-своему может

удовлетворять те или иные потребности).

Формирование мотивации и ценностных ориен-

таций является неотъемлемой частью развития каж-

дого человека, в особенности в период юношества,

так как данный период является сензитивным. В пе-

реходные, кризисные и иные периоды развития воз-

никают новые мотивы, новые интересы и потреб-

ности, на основе которых перестраиваются и каче-

ства личности, характерные для предшествующего

периода. Можно сказать, что мотивы, присущие

данному возрасту, выступают в качестве личност-

ных образующих системы, они связаны с развитием

самосознания, осознания положения собственного

«Я» в системе общественных отношений.

Каждая личность в юношеском возрасте стре-

мится познать себя, что приводит к рефлексии, к

углубленному самоанализу. Человек начинает обду-

мывать каждый свою шаг, задается вопросом, по-

чему он поступил именно так в данной ситуации,

мог ли он сделать иначе. Он размышляет о чертах

своего характера, о своих достоинствах и недостат-

ках. Личность познает не только себя, но и других.

Это приводит к постановке задач самосовершен-

ствования.

Исследование особенностей мотивации юноше-

ского возраста и его сравнительный анализ прово-

дился в Московском Университете МВД России

имени В.Я. Кикотя в институте — факультете психо-

логии служебной деятельности. В качестве испытуе-

мых выступили курсанты 1–4-х курсов факультета

подготовки психологов в возрасте 18–20 лет. 

Курсанты 1-го курса только поступили в обра-

зовательную организацию, они начали проходить

адаптационный период. Курсанты 2-го курса уже ус-

пели влиться в поток, начали проходить учебную

практику по получению первичных профессиональ-

ных умений. Курсанты 3-го курса уже в полной мере

ощутили трудность обучения и служебной деятель-

ности, проходили практику в качестве вожатых в

летнем лагере. Курсанты 4-го курса уже практически

на финишной прямой, у них остался один год до по-

лучения офицерского звания и результаты их прак-

тики уже оценивает комплектующий орган.

Для проведения исследования использовалась

методика для диагностики учебной мотивации сту-

дентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация

Н.Ц. Бадмаевой). Основополагающим методом ис-

следования является тестирование. Методика про-

водится в стандартных условиях учебных заведений

(групповая форма). 

Проанализируем результаты, полученные в ходе

тестирования.

1-ый курс прошел тестирование в количестве 

25 человек. На момент исследования наблюдается,

что все курсанты, поступив в учебное заведение, с

удовольствием выполняют служебную и учебную

деятельность. Они еще не успели столкнуться с труд-

ностями, которые могли бы встать у них на пути и

снизить данный результат. Средний уровень моти-

вации на 1-ом курсе равен 4,5. Однако, этот показа-

тель еще не позволяет говорить о выделении приори-

тетов профессионализации для проведения необхо-



димых изменений в иерархической структуре удов-

летворенности трудом. По итогам исследования 

1-го курса психологическая работа с курсантами реа-

лизуется как в направлении целенаправленного фор-

мирующего воздействия (на этапе адаптации к слу-

жебной деятельности), так и развивающих и «под-

держивающих» мероприятий (например, коррекци-

онных или психопрофилактических на базе центра

психологической работы в кабинетах — «кабинет

групповой психологической разгрузки», «кабинет

для проведения тренинговых занятий»). 

2-ой курс принял участие в прохождении мето-

дики в количестве 25 человек. Практически у каж-

дого курсанта есть хотя бы одна шкала, в которой

уровень мотивации занимает самую высокую пози-

цию. Курсанты, у которых уровень мотивации низ-

кий или очень низкий, на данном курсе не выяв-

лены. По результатам обследования хочется отме-

тить, что средний уровень мотивации на 2-ом курсе

составляет 4,1, что показывает нормосодержащую

мотивацию, которая поможет курсантам в дальней-

шей учебной и служебной деятельности. Показа-

тельно, что на 2-ой курс курсанты переходят после

работы с психологами психологического отдела, на-

правленность работы которых состоит в укрепле-

нии таких проблемных ситуаций, как «адаптивность

в окружающей среде», «субъективный контроль

собственного Я», «коммуникабельность», «когни-

тивно-перцептивные особенности восприятия полу-

ченных знаний» и т.д.

3-ий курс прошел методику в количестве 25 че-

ловек. Не у всех курсантов есть результат 5,0 хотя

бы по одной шкале. Курсанты уже прошли доста-

точно большой путь обучения в Московском уни-

верситете МВД России имени В.Я. Кикотя. Низкий

уровень мотивации, который составляет 3,5 говорит

о том, что третий год обучения является более труд-

ным по реализации на практике курсантами именно

тех предметов, которые осваивались на 1-ом и 2-ом

курсах. Практически полностью проходит идеали-

зация выбранной профессии, снижается романтизм

и идеализация выбранного специалитета. На этом

этапе главное — не сойти с дистанции и продолжить

качественное обучение. При осуществлении психо-

логического обеспечения служебной деятельности

психологам, курсовым офицерам, кураторам не-

обходимо ориентироваться на установку курсантам

на прогнозирование успешности собственной слу-

жебной деятельности. Подкрепление установки про-

изводится комплексом мероприятий, направленных

на повышение и когнитивного потенциала, а имен-

но — эффективность работы памяти и ее стабиль-

ность, точность внимания и прогнозирования, ра-

бота с такими процессами как:

¨ социальная желательность;

¨ удовлетворенность жизнью;

¨ компромиссность;

¨ внутренний конфликт;

¨ личностный адаптационный потенциал;

¨ законопослушность.

На 4-ом курсе методику прошли 24 респондента.

Мотивация на курсе повышается, средний результат

в данном взводе равен 4,22. Данный факт можно

объяснить тем, что годы обучения в Университете

сокращаются, ребята понимают, что совсем скоро

выпуск, они получат первые в своей жизни звезды,

осталось сделать один шаг на пути к мечте. Оказы-

вает влияние принятие курсантами целей выбранной

специальности как личностно значимых.

Таким образом, проанализировав результаты

исследования, которые проводились на базе Мос-

ковского университета МВД России имени В.Я. Ки-

котя, можно сказать, что мотивационная сфера не

стоит на месте. С переходом на каждый курс она ли-

бо повышается (переход с 3-го на 4-ый курс), либо

значительно падает вниз (переход со 2-го на 3-ий

курс). На основании полученных данных, на млад-

ших курсах следует уделить внимание таким меро-

приятиям, которые повышают удовлетворенность

за принятие целей службы, преданность и гордость

за выбранную профессию «Полицейский». Получен-

ные результаты изменений учебной мотивации на

старших курсах следует учитывать практическим

психологам органов внутренних дел в интересах

развития психологической компетентности старше-

курсников и предлагается использовать комплекс

мероприятий, включающих специально разработан-

ные модульные служебно-профессиональные про-

граммы охватывающие кейс-стади метод «Профес-

сиональная реализация учебных навыков будущего

офицера в условиях службы» и социально-психоло-

гический тренинг «Рефлексия выбранного специа-

литета».

Реализация предлагаемых мероприятий по за-

креплению положительного роста эффективного ис-

пользования методов мотивации для согласования
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целей организации (комплектующий орган) и заня-

тых в ней курсантов создает психологическую ос-

нову для формирования установки на профессио-

нальное саморазвитие, а также обеспечивает повы-

шение объективности оценки эффективной служеб-

ной деятельности старшекурсников образователь-

ных организаций МВД России. 

Полученные результаты исследования мотива-

ции сотрудников в процессе учебно-служебной дея-

тельности в образовательных организациях могут

быть использованы для решения конкретных задач

кадровой политики, в частности, повышения каче-

ства индивидуальной работы курсовых офицеров с

личным составом факультетов; профилактики от-

клоняющегося поведения кураторами взводов.

Выявленная специфика требует дальнейших ис-

следований с целью применения полученного мате-

риала для прогнозирования успешности служебной

деятельности курсантов и слушателей образователь-

ных организаций МВД России.
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Проблема профессионально-ролевого самоопре-

деления личности является одной из центральных, так

как именно освоение ролей составляет смысл и содер-

жание профессиональной подготовки специалистов

[1]. Именно ролевые установки и ролевые предпочте-

ния, культивируемые в учебном заведении, отражают

стратегии современного образовательного процесса

в учебных заведениях МВД России. Наиболее важно

курсантам Московского университета МВД России

имения В.Я. Кикотя осознать свою роль и дальней-

шую перспективу работы в правоохранительных ор-

ганах, ведь от этого зависит их компетентность как

полноценных сотрудников полиции. Они должны

четко осознавать возлагаемые на них обязанности. 

В исследовании изучалась проблема особенно-

стей смысложизненных ориентаций индивидов юно-

шеского возраста, а именно курсантов Московского

университета МВД России имения В.Я. Кикотя, об-

учающихся на разных курсах института психологии

служебной деятельности.

Полученные результаты свидетельствуют о том,

что высокие баллы по шкале цели характеризуют кур-

сантов как людей с высокими жизненными ценно-

стями и принципами. Данное тестирование выявило
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высокий показатель по шкале процесс, характеризую-

щий степень восприятия испытуемыми процесса своей

жизни как интересного, эмоционально насыщенного

и наполненного смыслом. В общих чертах, опрошен-

ные оказались активными, коммуникабельными, с

высоким уровнем рефлексии, каждый из них воспри-

нимает себя как уже сформированную личность, при-

нимает свою уникальность.

Представленная диаграмма (рис. 1) показывает,

что у курсантов первого курса достаточно неплохо

определены цели в будущее, осмысленность, а также

они способны контролировать свою жизнь и само-

стоятельно принимать решения. Меньшее количество

процентов получила такая шкала, как локус конт-

роля-Я, что свидетельствует о том, что учащиеся не

совсем обладают свободой выбора, чтобы построить

свою жизнь в соответствии со своими целями.

Диаграмма 2 (рис. 2) свидетельствует о том, что

курсанты имеют самый высокий процент по субшка-

ле цели в жизни, что означает наличие в жизни испы-

туемого целей в будущем, которые придают жизни

осмысленность, направленность и временную пер-

спективу. Самый же маленький процент имеет суб-

шкала локус контроля-Я, которая отвечает за пред-

ставление о себе как о сильной личности, обладаю-

щей достаточной свободой выбора, чтобы построить

свою жизнь в соответствии со своими целями и пред-

ставлениями о ее смысле.

Исследование смысложизненных ориентаций на

третьем курсе показало следующие результаты. Боль-

Рис. 1. Смысложизненные ориентации курсантов 1 курса Рис. 2. Смысложизненные ориентации курсантов 2 курса

Рис. 3. Смысложизненные ориентации курсантов 5 курса



шое количество процентов получила такая субшкала,

как цели в жизни, а наименьшее количество — суб-

шкала локус контроля-жизнь, что свидетельствует о

фатализме, убежденности в том, что жизнь человека

неподвластна сознательному контролю, что свобода

выбора иллюзорна, и бессмысленно что-либо зага-

дывать на будущее.

Представленная диаграмма на рисунке 3 показы-

вает, что слушатели пятого курса имеют практически

по всем субшкалам одинаковый процент, кроме выс-

шего процента по субшкале цели в жизни и низшего

процента по субшкале локус контроля-жизнь. Это

означает, что большинство слушателей восприни-

мают свою жизнь как интересную, эмоционально на-

Табл. 1 Распределение прогнозов относительно материальных и социальных достижений до 40 лет жизни (в %)

Достижения

Курсанты 240 уч. взвода Курсанты 328 уч. взвода

Общие показатели Общие показатели

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

1 Собственный дом (квартира)
100 99

100 100 99 100

2 Автомобиль
89,6 100

100 79, 2 100 100

3 Семья
100 100

100 100 100 100

4 Авторитет
50 49,15

50 50 33,3 65

5 Высокая квалификация
93,2 75

94,5 93,2 100 50

6 Крепкое здоровье
52,2 31,6

50 54,5 33,3 30

7 Возможность путешествовать
40,9 22,7

50 31,8 24,8 20,9

8 Деньги в банке
91,3 19,1

100 93,1 15,1 19

9 Большая библиотека
13 5,1

0 13 0 3,6

10 Хорошая работа
95 100

100 90 100 100

11 Друзья
100 100

100 100 100 100

12 Собственный бизнес
— —

— — — —

13 Уверенность в собственных силах
100 100

100 100 100 100
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сыщенную и наполненную смыслом; это также гово-

рит о том, что их жизнь осмысленна и продуктивна и

слушатели обладают достаточной свободой выбора,

что бы построить свою жизнь в соответствии со

своими целями и желаниями.

На основе полученных результатом проведен

сравнительный анализ [4; 5]. В ходе эмпирического

исследования было выявлено, что у курсантов более

осмысленные ценностные ориентиры, выше уровень

осмысленности жизни. Курсантам важно понимание

себя как свободной личности, которая может по-

строить свою жизнь в соответствии со своими целями

и представлениями о смысле жизни, а также для кур-

сантов имеет значение сам результат их жизни, для

них ценно их прошлое и важна оценка их пройден-

ного отрезка жизни, ощущение того, насколько про-

дуктивна была прожитая ее часть [2]. У курсантов

выявлена высокая ориентация на свое профессио-

нальное будущее.

В результате проведенного исследования полу-

чены следующие результаты (относительно дина-

мики прогнозов курсантов Московского универси-

тета МВД России имения В.Я. Кикотя, а именно о

собственных материальных и социальных достиже-

ниях до 40 лет жизни (табл. 1)).

В целом, курсанты 240 и 328 взвода в большей

степени прогнозируют наличие у себя в 40 лет (здесь

и в дальнейшем в %) — собственного дома (квар-

тиры) (100; 99), семьи (100; 100), хорошей работы

(95; 100), друзей (100; 100) и уверенности в собствен-

ных силах (100; 100).

Вторую, по выраженности, позицию занимают

прогнозирования наличия — автомобиля (89, 6;

100), детей (75; 100), высокой квалификации (93,2;

75). Общим для курсантов 240 и 238 учебных взво-

дов является наименее выраженное прогнозирова-

ние наличия у себя в 40 лет — крепкого здоровья

(52,2; 31,6), возможности путешествовать (40,9; 22,7)

и большой библиотеки (13; 5,1).

В частности, курсанты 240 и 328 учебных взводов

больше всего стремятся до 40 лет иметь — собствен-

ный дом, семью, детей, автомобиль. Минимально вы-

ражены желания до 40 лети иметь — большую биб-

лиотеку. Итак, с одной стороны, можно предполо-

жить наличие у курсантов духовной личностной на-

правленности, т.е. формирование у них ценностей,

связанных с удовлетворением высоких потребностей

в самореализации, самоутверждении, самодостаточ-

ности (семья, дети, высокая квалификация, друзья,

уверенность в собственных силах). Также таблица 1

свидетельствует о становлении у курсантов задатков

социальной зрелости, которые детерминируются об-

щим и целостным видением собственной жизни,

осмыслением собственных стремлений, устремлений,

желаний. Необходимо отметить то, что курсанты

стремятся до 40 лет материально обеспечить себя и

свою семью (собственный дом, автомобиль, деньги

в банке).

Подводя итоги всему вышесказанному можно

сказать, что смысложизненные ориентации — это

многофункциональное психологическое образова-

ние, выполняющее одновременно функции регуля-

ции поведения и постановки цели, которое инди-

видуализировано и отражает отношение личности к

тем объектам, ради которых разворачивается ее дея-

тельность, создающая условия для ощущения един-

ства личности со средой, обеспечивающая самораз-

витие и личностный рост.

Предназначение полиции — претворение в жизнь

законов, предупреждение и пресечение правонаруше-

ний, это определяет включение в обучение и образо-

вание полицейских таких вопросов как: борьба с

организованной преступностью, терроризмом, кор-

рупция, распространение наркотиков и т.д. [3].

Существует мнение, что современные полицей-

ские обязаны обладать и уметь применять самые раз-

нообразные знания и умения:

¨ знать законодательство;

¨ в совершенстве владеть огнестрельным оружием;

¨ уметь управлять различными автосредствами; 

¨ разбираться в компьютерах и других техниче-

ских средствах;

¨ уметь производить спасательные операции на

суше и воде;

¨ принимать роды;

¨ унимать страсти болельщиков;

¨ вести переговоры при захвате заложников;

¨ владеть культурой межнациональных отноше-

ний с мигрантами и этническими меньшинствами. 

Чтобы осуществить все вышеперечисленное поли-

ция нуждается в наивысших показателях профессиона-

лизма, интеллекта, творческих способностей, корпора-

тивности, целеустремленности, межличностного обще-

ния, партнерства с теми, кто не относится к правоохра-

нительным органам. Таким образом, можно сделать

вывод о том, что истинное предназначение полиции



выступает организационно-смысловым ориентиром,

т.е. центром, в соответствии с которым организуются

и функционируют системы профессионального поли-

цейского образования. По мнению исследователей, об-

разование сотрудников, является необходимым усло-

вием успешности правоохранительных органов, соот-

ветствующих запросам XXI в.

Рассматривая темы жизненной перспективы и

профессионального самоопределения стоит отме-

тить, что курсанты Московского университета МВД

России имения В.Я. Кикотя заметно самостоятель-

нее, ответственнее и готовы к самоотдаче, самопо-

жертвованию ради будущей реализации намеченных

целей, чем обычные студенты гражданских вузов, где

большинство обучающихся даже не задумываются о

том, что же их ждет дальше.
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Обеспечение национальной безопасности госу-

дарства приобретает в настоящее время особое значе-

ние, поэтому процедура кадрового отбора начинает

выходить на ведущие позиции. Основой всего этого

является собственная безопасность правоохранитель-

ной системы, так как некачественный профессио-

нальный психологический отбор сотрудников ведет

к возникновению предпосылок для нанесения ущерба
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интересам правоохранительной сферы. Профессио-

нальный психологический отбор совершенствуется,

происходит диверсификация его инструментария. Се-

годня на первые позиции выходят инструментально-

аппаратные средства диагностики с повсеместным

использованием компьютерной техники и сложных

программных продуктов, способных в кратчайшие

сроки обрабатывать огромные массивы информа-

ции. Одним из таких технических решений является

компьютерный полиграф. Как отмечает Я.В. Комис-

сарова, востребованность специальных психофизио-

логических исследований с применением полиграфа

(далее — СПФИ) при обеспечении национальной

безопасности возрастает, в связи с чем, использова-

ние полиграфа в правоохранительной деятельности

в настоящее время актуализируется. Практическое

применение полиграфных устройств происходит с

опорой на знания психологии, медицины, кримина-

листики и др. Результатом междисциплинарных свя-

зей стало развитие новой отрасли знаний — по-

лиграфологии [7].

В настоящее время представления об СПФИ сво-

дятся к определенной процедуре использования спе-

циальных знаний, которая выражается в реализации

технического оборудования в целях оценки динамики

психофизиологических реакций обследуемого лица в

ответ на предъявляемые стимулы, в целях проверки

информации, сообщенной обследуемым лицом [15].

Сущность психофизиологических исследований

состоит в регистрации объективных данных физиоло-

гических изменений организма испытуемого, возни-

кающих при эмоциональном возбуждении на значи-

мую для него информацию. Полиграф означает мно-

гопишущий и указывает на возможность одновремен-

ной записи информации, проходящей по нескольким

каналам. По своей сути полиграф — многоцелевой

медико-биологический прибор, предназначенный для

одновременной регистрации нескольких физиологи-

ческих процессов, отражающих функционирование

различных систем: внешнего дыхания, сердечно-сосу-

дистой системы, нервной системы, поперечнополоса-

той мускулатуры, входящей в опорно-двигательную

систему и др. [4]. Опыт применения полиграфа в ор-

ганах внутренних дел демонстрирует, наряду с высо-

кой эффективностью решения современных задач пра-

воохранительной службы, и определенные трудности,

связанные с некоторыми аспектами этой работы.

Задачи, которые требуют разрешения в рамках

реализации инструментального подхода, на наш

взгляд, необходимо объединить в следующие направ-

ления: административно-управленческое; норматив-

но-правовое; научно-методологическое; материаль-

но-техническое, интерактивное и морально-этиче-

ское. Необходимо отметить, что все направления по-

вышения эффективности психофизиологических ис-

следований с применением полиграфа взаимообу-

словлены (рис. 1) Отдельно, пожалуй, можно выде-

лить так называемую этическую проблему примене-

ния СПФИ.

Основной проблемой административно-управ-

ленческого направления является вынужденное совме-

щение функций психолога и полиграфолога одним

человеком. Как показывает практика, к психологу не

хотят обращаться за оказанием консультативной или

коррекционной помощью сотрудники, которые про-

ходили у него полиграфное обследование.

В настоящее время в органах внутренних дел обя-

занности психолога и полиграфолога закреплены за

Рис. 1. Взаимосвязь задач в области оптимизации процессов обеспечения СПФИ с применением полиграфа

Административно-управленческое Нормативно-правовое 

Морально-этическое 

Научно-методологическое 
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Материально-техническое
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одним сотрудником (работником). В практической

деятельности подобное совмещение обязанностей

приводит к снижению эффективности труда, а также

к ускорению профессионального выгорания психо-

лога (полиграфолога). Практика показывает, что с

увеличением нагрузки на полиграфолога, снижается

качество проводимых исследований. Поскольку ус-

пешность самой процедуры обеспечивается профес-

сиональным уровнем специалиста, постоянное психо-

логическое напряжение, возникающее с увеличением

количества испытуемых, приводит к снижению на-

блюдательности, появлению стресса, а также умень-

шению работоспособности специалиста. Как отме-

чается в ряде научных публикаций, стрессовые ситуа-

ции возникают из-за высокой психической напряжен-

ности, а работа полиграфолога очень стрессогенна

по своей природе. Стресс связан с выполнением про-

фессиональных задач и функциональных обязанно-

стей в определенной организационной структуре [5].

Полиграфолог испытывает повышенную стрессовую

нагрузку из-за эмоционально-психологического на-

пряжения при работе в условиях конфликта с обсле-

дуемым лицом.

Вторая проблема тесно связана с первой, но име-

ет самостоятельное выражение. Речь идет о снижении

уровня доверительных отношений между полиграфо-

логом-психологом и теми сотрудниками, которые об-

ращаются для проведения психологических меро-

приятий (психологическое консультирование, психо-

коррекция, психодиагностика) и одновременно про-

ходящих СПФИ с применением полиграфа. Такая вы-

нужденная социально-профессиональная интровер-

сия приводит к негативным социально-профессио-

нальным последствиям для полиграфолога с одно-

временным износом его психологической репутации,

что фактически формализует и девальвирует его ра-

боту в качестве психолога.

Расширение штатной численности полиграфоло-

гов и размежевание должностных полномочий между

психологом и полиграфологом способствовало бы

решению указанных проблем.

В рамках производства специальных психофи-

зиологических исследований с применением поли-

графа актуальной является и проблема завышенных

ожиданий от СПФИ в практической деятельности

органов внутренних дел.

Как отмечает ряд авторов, отсутствие достаточно

объективных представлений и взвешенной оценки ру-

ководителями правоохранительной системы неизбеж-

ности ошибок в ходе тестирования на полиграфе и,

тем самым, безосновательное признание «непогреши-

мости полиграфа» на практике способно привести к

формированию мнимого представления о безопасно-

сти организации или ведомства [11, с. 129–142].

Совершенно верно отмечает А.А. Иванова, что ис-

пользовать полиграф как единственное доказатель-

ство было бы неправильно; его следует рассматривать

в рамках уголовного судопроизводства только в сово-

купности с иными доказательствами [8, с. 78–84]. Как

отмечает группа исследователей, «с помощью поли-

графа осуществляется оценка достоверности сообщае-

мой человеком информации, а затем обязательно

должны использоваться и другие доступные методы,

способные обеспечить уже не только оценку, но и пря-

мую проверку полученной информации. Весь этот

комплекс должен работать как единое целое» [14, с. 4].

Еще очень важным аспектом этой задачи яв-

ляются вопросы сотрудничества специалистов-поли-

графологов с заказчиками. Как отмечается в неко-

торых публикациях, полиграфолог руководствуется

«желаниями» начальника, а такие неправильные

взаимоотношения нередко формируют неприемле-

мые условия для проведения проверки на полиграфе

[11, с. 129–142].

Следующим направлением совершенствования

инструментального метода является нормативное

правовое обеспечение.

В начале 2000-х гг. в публикацию вышла научная

статья о необходимости разработки и принятии еди-

ного нормативного документа, регламентирующего

сферу психофизиологических исследований с приме-

нением полиграфа. Но до сих пор остаются неразре-

шенными проблемы, которые отмечались в публика-

ции, а именно, «узкая направленность законов», ло-

кальность их действия [6, с. 57–73]. В некоторых рабо-

тах отмечается и проблема правового информирова-

ния круга лиц, сопряженных в правовом поле с при-

менением полиграфа [17, с. 482–487]. Замедление зна-

комства с новыми нормативными правовыми актами

и методическими рекомендациями приводит к невер-

ному исполнению и применению норм закона. Име-

ется мнение, что невозможно уместить все аспекты

проведения СПФИ в рамки единого закона, посколь-

ку некоторые нормативные правовые аспекты носят

локальный характер и должны применяться в зависи-

мости от ситуации [14].



Как отмечается в научных публикациях, в Рос-

сийской Федерации проведение полиграфных прове-

рок основано на положениях Конституции Россий-

ской Федерации, Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, Федерального закона «Об оперативно-ра-

зыскной деятельности», Уголовно-процессуального

кодекса Российской Федерации, других федеральных

законах и нормативных правовых актах федераль-

ных органов исполнительной власти [2, с. 187–189].

Поэтому сегодня, несмотря на большую проделан-

ную работу в области локального ведомственного за-

конотворчества, актуализируется проблема единого

«правового поля», регламентирующего широкий

спектр таких проблем, как кадровый отбор, служеб-

ные проверки, уголовное расследование с опорой на

инструментальные технологии выявления скрывае-

мой информации. Как отмечает Я.В. Комиссарова,

критическое внимание юридической общественности

должно быть обращено к оценке практики примене-

ния методов прикладной психофизиологии, вопро-

сам детальной нормативной регламентации порядка

использования полученных с их помощью результа-

тов [2, с. 187–189].

Важным направлением совершенствования пси-

хофизиологических исследований с применением

полиграфа является и научно-методологическое со-

вершенствование основ инструментальной детек-

ции лжи.

Сегодня одной из главных задач является совер-

шенствование научного обоснования производства

СПФИ. Как отмечается в ряде публикаций, методи-

ческие проблемы, которые мы относим к научным,

можно условно разделить на три кластера:

1) проблемы, связанные с собственно техноло-

гиями (методиками) тестирования с использованием

полиграфа;

2) проблемы, обусловленные существующей прак-

тикой подготовки специалистов-полиграфологов;

3) проблемы, порождаемые низким качеством

используемой аппаратуры (полиграфов) [14].

Одним из решений указанных выше проблем

может стать, в первую очередь разработка и прове-

дения фундаментальных научно-исследовательских

работ в этой области. К сожалению, практическая

часть полиграфных проверок находится под посто-

янной критикой. В некоторых статьях отмечается,

что непредсказуемость выводов экспертов-полигра-

фологов привела к тому, что психофизиологическая

экспертиза с применением полиграфа не пользуется

популярностью у сотрудников правоохранительных

органов и судей, рассматривающих уголовные дела.

На практике встречаются совершенно недопустимые

примеры применения полиграфа некомпетентными

«специалистами» [3]. Здесь важно отметить, что эта

проблема усугубляется плюрализмом научных под-

ходов и школ к проблемам психофизиологических

исследований с применением полиграфа, отсутствием

их систематизации и научной раздробленностью.

Кроме того, существуют проблемы научного обосно-

вания и дефицита экспериментальных исследований

в области СПФИ.

Ю.И. Холодный отмечает, что «наряду с бесспор-

ными достижениями полиграфа в правоохранитель-

ной практике, имеются все основания утверждать,

что целый ряд теоретических и прикладных аспектов

«криминалистических исследований с применением

полиграфа» разработаны далеко не в той мере, как

этого требует практика» [17, с. 12].

Вместе с тем, в литературе можно встретить мне-

ние о том, что полиграф как научный метод имеет

прочную доказательную силу. Как отмечают А.Б. Пе-

леницын и А.П. Сошников, в качестве таких доказа-

тельств, прежде всего, выступает бинарная система

оценки. Это выражено, во-первых, в теоретическом

обосновании метода, т.е. построении логичной, строй-

ной, убедительной, внутренне и внешне непротиво-

речивой теории, охватывающей научные принципы,

положенные в ее основу. А, во-вторых, в достовер-

ном, независимом экспериментальном и практиче-

ском подтверждение работоспособности и эффектив-

ности метода в конкретных экспериментальных и ре-

альных условиях его применения [13, с. 12–15].

Важными являются и проблемы в принципах ор-

ганизации и проведения СПФИ с применением по-

лиграфа. Обобщением задач этого направления мож-

но считать подход, согласно которому основными

«слабыми» звеньями являются:

¨ методическая корректность используемых те-

стов, ситуационная целесообразность их применения;

¨оценка достоверности получаемых результатов и

их информационная (криминалистическая) значимость;

¨ системность научных знаний в области СФПИ

с применением полиграфа;

¨ корректность программно-аппаратных средств

с позиции обеспечения объективности фиксации фи-

зиологических параметров организма испытуемого;
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¨ общетеоретические вопросы использования

метода психофизиологической диагностики в право-

охранительной практике и др. [10].

Например, в своей работе А.Ю. Молчанов и

А.Ю. Бабиков указывают, что традиционные теории

полиграфа уже не способны дать удовлетворительное

объяснение всем явлениям, имеющим место в различ-

ных видах полиграфных проверок [12]. Одной из за-

дач, которая стоит перед профессиональным сообще-

ством является унификация количества «диагности-

ческих признаков» или информативных признаков

реакции обследуемого. В различных подходах ис-

пользуются разнообразное количество признаков.

Как отмечает Н.Ю. Азарова, в системе оценки

штата Юта используется наименьший набор диагно-

стических признаков, в отличие от школы Бакстера

[1]. В других подходах, отмечается, что в процессе те-

стирования на полиграфе значение имеет не вопрос

сам по себе и реакция на его предъявление, а слож-

ный комплекс «вопрос — ответ на него — общий

контекст ситуации», охватывающий широкий круг

обстоятельств, так или иначе относящихся к про-

цедуре и оказывающих влияние на обследуемого [11,

с. 129–142]. В связи с этими условиями, полиграфолог

имеет дело всегда с совокупностью косвенным при-

знаков, а значит вероятность ошибки возрастает. Все

эти сложные задачи требуют своего разрешения в

рамках научно-прикладных исследований. 

Следующим важным направлением в рамках со-

вершенствования работы по эффективному внедре-

нию в практику полиграфа является материально-

техническое направление. Основной задачей матери-

ально-технического обеспечения является совершен-

ствование механизма материально-технического обес-

печения материальных средств СПФИ и программ-

ного обеспечения в органах внутренних дел.

В целях повышения эффективности проведения

специальных психофизиологических исследований

с применением полиграфа необходимо опираться на

некоторые аспекты:

¨ надежности, которая выражается в низком

проценте отказа работы всех технических узлов и

программ;

¨ точности отображения регистрируемых фи-

зиологических процессов; наличии дополнительных

модулей, позволяющих проводить углубленное,

комплексное и психологическое исследование обсле-

дуемого лица;

¨ наличия программ для выявления подготов-

ленного и неподготовленного противодействия; 

¨ удобства и простоты работы с программой и

интерфейсами;

¨ доступности к техническим специалистам и

консультантам по программному обслуживанию [9].

К основным элементам интерактивного направ-

ления можно отнести:

¨ усиление количества и качества проводимых

научно-представительских мероприятий (семинаров,

круглых столов, конференций);

¨ расширение спектра научно-исследовательской

экспансии;

¨ активизация международного сотрудничества

в этой области;

¨ повышение квалификации специалистов поли-

графологов;

¨ совершенствование учебно-методических средств

и др.

Особо стоит обратить внимание на возможность

полиграфологов органов внутренних дел обращаться

к международному опыту проведения СФПИ с при-

менением полиграфа. В этих целях положительной

стала бы организация международных представи-

тельных мероприятий с задействованием современ-

ных информационных технологий по обмену опытом

с зарубежными специалистами, выходом в интернет-

порталы профессионального сообщества полиграфо-

логов с целью совершенствования процедуры СФПИ

с применением полиграфных устройств.

И наконец, последней задачей, стоящей перед ор-

ганами внутренних дел в рамках совершенствования

психофизиологического метода, выступает набор

этических трудностей, с которыми сталкиваются спе-

циалисты полиграфологи при проведении СПФИ

[16, с. 119–124]. Эта группа задач объединяет не-

сколько направлений. Как отмечают авторы, исполь-

зование полиграфа по-прежнему остается научной,

нравственной и практической проблемой [10].

1. Проблема соотношения «добровольности»

процедуры полиграфа и санкций в случае отказа от

ее прохождения. С одной стороны, закон предусмат-

ривает, что участие в СПФИ происходит на основе

добровольного письменного согласия обследуемого

лица, с другой, — потенциальный отказ влечет за

собой поражение в определенных правах работника,

например, невозможности перемещения на выше-

стоящую должность.



2. Использование так называемых «вопросов

управления ложью» в рамках СПФИ с применением

полиграфа. Как известно, одним из методических

приемов в рамках методических рекомендаций про-

хождения СПФИ является использование таких во-

просов, на которые дается инструкция обследуемого

отвечать заведомо ложно. Во-первых, обследуемые в

большинстве случаев сомневается в легитимности

такой установки и апеллируют к тому, что дали со-

гласие на искренние ответы и не могут нарушить при-

няты обязательства. Во-вторых, возникают вопросы

правового характера к допустимости априорной лжи

в рамках тестирования на полиграфе, где проверяется

скрываемая информация.

3. Проблема вынужденного нарушения принципа

«презумпции невиновности». Стоит отметить, что

обследуемого лицо, оказавшееся на полиграфной

проверки, автоматически должно доказывать свою

невиновность, во всяком случае, такое убеждение соз-

дается у испытуемого, которое осложняет процесс

установления доверительных отношений с полигра-

фологом в рамках предтестового собеседования.

4. Недоверие обследуемого лица к полиграфологу

и самой процедуре оценки значимой информации. В

практике полиграфных исследований возникают си-

туации, когда обследуемое лицо высказывает поли-

графологу сомнения в научности и обоснованности

метода. Все это вынуждает полиграфолога отвле-

каться и дополнительно изыскивать психологические

средства установления надежного психологического

контакта с обследуемым лицом.

Таким образом, мы определили основные на-

правления повышения эффективности проведения

СПФИ с применением полиграфа в органах внутрен-

них дел. Решение обозначенных нами задач в рамках

основных направлений повышения эффективности

СФПИ позволит в дальнейшем совершенствовать ра-

боту полиграфолога в органах внутренних дел, по-

высить ее качество и результативность.
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Профессиональная деятельность сотрудников фе-

деральной службы исполнения наказаний (далее —

ФСИН России) предъявляет достаточно серьезные

требования не только к профессиональным знаниям

и умениям, которые приобретаются на начальном

этапе служебной деятельности, во время обучения в

образовательной организации ФСИН России и за-

крепляются в процессе реальной работы с осужден-
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ными, но и к профессионально-личностным каче-

ствам сотрудников, осуществляющих сложную ра-

боту, включенную в понятие «исполнение наказаний».

Сотрудники ФСИН России выполняют профес-

сиональные задачи по обеспечению общественной

безопасности и правопорядка в нашем обществе, осу-

ществляют правоприменительные функции по конт-

ролю и надзору в сфере исполнения уголовных нака-

заний в отношении осужденных, по содержанию лиц,

находящихся под стражей, их охране и конвоирова-

нию, а также контролируют поведение осужденных.

По своим основным характеристикам уголовно-

исполнительная система (далее — УИС) отличается

тем, что она сопряжена с высокими требованиями к

профессиональным и психологическим качествам со-

трудников, повышенной ответственностью за собст-

венные действия, эмоциональным напряжением, мо-

рально-психологической и физической нагрузками,

требующими особой подготовки и психологической

устойчивости. В связи с этим, все более остро ощуща-

ется потребность в высококвалифицированных и

профессионально успешных кадрах.

Согласно концепции развития УИС до 2020 г. [1],

одним из направлений развития уголовно-исполни-

тельной системы является кадровое обеспечение ра-

ботников уголовно-исполнительной системы, кото-

рое предполагает проведение комплекса мероприятий

по дальнейшему развитию структуры профессиональ-

ного образования работников УИС; повышение ка-

чества образовательных программ; обеспечение сба-

лансированности процессов сохранения и обновления

количественного и качественного состава кадров, по-

вышения их профессиональной компетентности.

Анализ профессиональной деятельности выпуск-

ников образовательных организаций и практических

работников УИС показывает, что далеко не все они

успешно адаптируются к специфическим условиям

исправительных учреждений. Причина этого кроется

в отставании учебно-воспитательного процесса от

требований современной практики. При этом одним

из самых проблемных вопросов является противоре-

чие между абстрактным содержанием предмета учеб-

но-познавательной деятельности и реальным содер-

жанием будущей профессиональной деятельности

курсантов образовательных организаций ФСИН

России. Поэтому существует объективная необходи-

мость усиления практической направленности про-

фессиональной подготовки.

Успешность деятельности сотрудника УИС опре-

деляется не только уровнем профессиональных зна-

ний, умений и навыков, но и степенью сформиро-

ванности его профессионально важных качеств, ко-

торые, будучи предпосылкой профессиональной дея-

тельности, формируются в процессе деятельности,

обладают динамикой, тренируемы и могут подвер-

гаться коррекции.

При профессиональной подготовке курсантов

образовательных организаций ФСИН России не-

обходимо понимать, что процесс становления сот-

рудника ФСИН России зависит не только от прак-

тического опыта, но и наличия у него возможности

постоянно совершенствоваться, повышать свой про-

фессиональный уровень. Придя на работу в практи-

ческие подразделения ФСИН России, вчерашним

курсантам придется решать все более трудные про-

фессиональные задачи, включаясь в новые соци-

альные отношения, учитывая большое количество

факторов, которые способствуют продуктивной и ус-

пешной деятельности. Такие условия предъявляют

особые требования как к интеллектуальному потен-

циалу сотрудников (например, способность быстро

и точно решать возникающие жизненные задачи), так

и к личностному (уверенность в себе, ответствен-

ность, самостоятельность в принятии решения, ком-

муникативная компетентность и т.п.). Интеллек-

туально-личностный потенциал необходимо рассмат-

ривать как целостную интегративную переменную,

позволяющую сохранить психологическую устойчи-

вость, сопротивляемость неблагоприятным воздей-

ствиям, определяющим возможность, разрешая жиз-

ненные задачи, идти по пути развития и самосовер-

шенствования. При этом зачастую в процессе про-

фессионально-личностного развития может происхо-

дить «десинхронизация» — неоптимальное соотно-

шение интеллектуального и личностного потен-

циала. Например, высокий уровень интеллектуаль-

ного потенциала и низкий уровень личностного по-

тенциала (неуверенность, безответственность, неса-

мостоятельность) снижает продуктивность жизнедея-

тельности на начальном этапе профессиональной

деятельности. Обратное соотношение — высокий

уровень личностного потенциала (инициативность,

лидерские качества) и невысокий интеллектуальный

потенциал (неспособность предвидеть и оценить по-

следствия своих действий, закрытость познаватель-

ной позиции и т.д.) может спровоцировать опасные



ситуации как для самого сотрудника, так и для про-

фессионального окружения.

Таким образом, важным аспектом реализации

кадрового обеспечения является психологическая ра-

бота с сотрудниками ФСИН России, направленная

на диагностику, психокоррекцию и развитие их ин-

теллектуально-личностного потенциала на началь-

ном этапе служебной деятельности (при поступлении

в образовательную организацию ФСИН России).

Для настоящего исследования актуальным являет-

ся определение «интеллектуально-личностный потен-

циал» (ИЛП), введенный в отечественную психологию

Т.В. Корниловой, которая определяет ИЛП как «ин-

терпретационное понятие, предполагающее единство

интеллектуальных и личностных составляющих в ре-

гуляции решений и выборов человека, реализуемое

через звенья принятия и преодоления неопределенно-

сти множественными процессами и отражаемое в фор-

мировании новообразований как показателей прило-

женных при выборе усилий субъекта» [2, с. 3].

По мнению Т.В. Корниловой, интеллектуально-

личностный потенциал человека представлен в

единстве процессов когнитивного оценивания, пе-

реживания и выбора путей разрешения проблемной

(или стрессовой) ситуации [3, с. 46–57]. При этом

подчеркивается, что «согласно развиваемой модели

множественной и многоуровневой регуляции вы-

бора, интеллектуально-личностный потенциал — не

«мешок» с опущенными туда ресурсами или воз-

можностями. Его психологическое «изображение»

должно быть выражено по оси не вниз (в глубину

потенциала), а вверх — в область актуализируемых

субъектом новообразований, включающих актуал-

генез личностно-мотивационных и интеллектуаль-

ных компонентов, порождаемых в деятельности и

составляющих координаты образуемых субъектом

систем регуляции продуктивных решений в кон-

кретной ситуации [4].

Согласно Д.В. Сочивко нельзя не учитывать пси-

ходинамический аспект формирования интеллекту-

ально-личностного потенциала. Психодинамика рас-

пространяется на всю сферу психических явлений,

т.е. любой психический процесс, любое психическое

свойство личности обладает не только уровневым

показателем (например, высокий интеллект), но и

энергетическим, точнее, психоэнергетическим, побу-

дительным. Можно и при не очень высоком интел-

лекте многого достичь, а можно и при очень высо-

ком совсем им не пользоваться ввиду его малой пси-

хоэнергетики в интрапсихическом психодинамиче-

ском пространстве личности [5]. Об этом также хоро-

шо сказал еще С.Л. Рубинштейн: «Но одно дело —

испытывать стремление, а другое — осознавать

его...» [6, с. 67–76]. Если стремление есть психодина-

мический побудитель, то осознание этого стремле-

ния, согласно методологическому принципу единст-

ва сознания и деятельности, есть уже его превраще-

ние в деятельность, т.е. психоэнергетическое про-

явление того же стремления. Здесь также видится

тесная теоретическая связь современного психодина-

мического подхода с процессами осознания и управ-

ления поведением [8, с. 117–124].

На основании вышеизложенного нами была пред-

принята попытка разработать содержательно-функ-

циональную модель психологической оценки и раз-

вития интеллектуально-личностного потенциала

сотрудников ФСИН России на начальном этапе слу-

жебной деятельности (рис. 1).

В психолого-педагогических исследованиях при

моделировании могут использоваться следующие

виды моделей: процессные, организационные, функ-

циональные, компетентностные, структурные [10, 

с. 69–78]. Последний тип модели используется, если

нужно исследовать взаимодействие субъектов, ре-

зультатом которого является формирование ком-

плекса личностных и профессиональных качеств.

Проектирование модели осуществлялось на ос-

нове принципов системного подхода: «целостности,

совместимости, полноты частей системы, функцио-

нально-структурного строения целого, динамизации

и неравномерного развития частей системы». Она

рассматривается как целостное образование, вклю-

чающее в себя взаимосвязанные и взаимообусловлен-

ные компоненты [11, с. 80–85].

Модель разработана как обобщенное обоснова-

ние наиболее существенных характеристик процесса

развития интеллектуально-личностного потенциала

сотрудников ФСИН России на начальном этапе слу-

жебной деятельности с учетом теоретико-методоло-

гических подходов, положенных в основу исследова-

ния (компетентностный подход; практико-ориентиро-

ванный подход; личностно-ориентированный подход;

системно-деятельностный подход).

При разработке модели учитывались требования

к служебной деятельности сотрудников ФСИН Рос-

сии и специфика образовательных организаций
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ФСИН России [12, с. 167–174], так как для курсантов

начальным этапом служебной деятельности высту-

пает поступление на ту или иную специальность,

предусмотренную ФГОС ВО.

Модель включает в себя цель: создание психоло-

гических условий в образовательной организации

для оценки и развития интеллектуально-личност-

ного потенциала сотрудников ФСИН России на на-

чальном этапе служебной деятельности.

Средой функционирования модели является со-

циум, частью которого является служебная деятель-

ность ФСИН России; курсанты и профессорско-

преподавательский состав образовательных органи-

заций ФСИН России.

Принципами, на которых строится процесс пси-

хологический оценки и развития интеллектуально-

личностного потенциала, являются: интеграции; не-

прерывности и преемственности; практикоориенти-

Рис. 1. Содержательно-функциональная модель психологической оценки и развития интеллектуально-личностного
потенциала сотрудников ФСИН России на начальном этапе служебной деятельности

Заказ руководства ФСИН России 
на качественную профессиональную

подготовку кадров

Цель — создание психологических условий в образовательной организации для развития интеллектуально-
личностного потенциала сотрудников ФСИН России на начальном этапе служебной деятельности
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рованности профессионального обучения; социаль-

ного взаимодействия; научности; учета возрастных

особенностей; вариативности.

Тенденция устойчивого развития модели склады-

вается из следующих факторов: сохранение связи

устойчивых тенденций, в том числе взаимодействия

практических органов ФСИН России с ведомствен-

ными образовательными организациями; расшире-

ние территории функционирования системы, вплоть

до региональных и общегосударственных масштабов;

формирование единого образовательного простран-

ства по развитию интеллектуально-личностного по-

тенциала сотрудников силовых ведомств Российской

Федерации на уровне государства.

Вся работа модели, взаимодействие ее компонен-

тов будет происходить вокруг краеугольного камня

рассматриваемого процесса. Поэтому в центре модели

находится интеллектуально-личностный потенциал

сотрудников ФСИН России, а также выявленные в

процессе теоретического анализа его компоненты.

Обязательными компонентами модели являются

цель и этапы ее достижения, причем необходим конт-

рольно-измерительный инструмент, который позво-

лил бы контролировать правильность вектора движе-

ния к заданному результату, а также вносить по-

правки при объективных изменениях в среде функ-

ционирования модели или целеполагании. 

Очевидно, что логика расположения этапов, про-

цесса оценки и развития интеллектуально-личност-

ного потенциала сотрудников ФСИН России на

начальном этапе служебной деятельности будет пред-

ставлена так, что в стартовой точке ее развития дол-

жен находиться входной (стартовый) мониторинг,

позволяющий соотнести имеющийся потенциал с ожи-

даемым результатом; т.е. уже на этом этапе необхо-

димо применение полного пакета критериев, уровней

и показателей развития интеллектуально-личностного

потенциала. Постоянная сверка задач реализуемого в

данный момент этапа с критериальной системой и ос-

новной целью осуществляется посредством диагности-

ческих срезов, выполняющих функцию обратной

связи; т.е. данный процесс учитывает не только по-

этапность развития интеллектуально-личностного по-

тенциала, но и поэтапность работы профессорско-

преподавательского состава образовательных органи-

заций ФСИН России и психологической службы.

Предложенную модель можно реализовывать на

протяжении всего обучения курсанта в образователь-

ной организации ФСИН России, причем развитие со-

держания будет носить концентрический характер, т.е.

углублять и расширять в каждом последующем цикле

те интеллектуальные качества личности, которые ус-

воены на предыдущем; таким образом количественное

изменение постепенно перейдет в качественное. 

Определение основных аспектов служебной дея-

тельности сотрудников ФСИН России предшествуют

определению психологических особенностей оцен-

ки и развития интеллектуально-личностного потен-

циала сотрудников ФСИН России на начальном эта-

пе служебной деятельности. Все полученные в ходе

теоретического анализа данные позволят спланиро-

вать и провести экспериментальное исследование

психологических особенностей оценки и развития

интеллектуально-личностного потенциала сотрудни-

ков ФСИН России на начальном этапе служебной

деятельности.
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К проблемам эффективного разрешения кон-

фликтов, проведения переговоров и достижения взаи-

мопонимания проявляют огромный интерес не толь-

ко профессиональные психологи, социологи и педа-

гоги, но и сотрудники органов внутренних дел, так как

их профессиональная деятельность протекает во взаи-

модействии с людьми, связанном с возникновением

различных эмоционально напряженных ситуаций.

Ежедневное выполнение функциональных обя-

занностей требует от сотрудников полиции высокого

уровня коммуникативной, в том числе конфликтной

компетентности в работе с гражданами. Важным на-

правлением работы по совершенствованию деятель-

ности сотрудников полиции является формирование

навыков конструктивного взаимодействия с людьми,

обеспечивающих своевременное распознавание кон-

фликтных ситуаций, профилактику и управление

конфликтами, умение вести переговоры, вырабаты-

вать и применять оптимальные стратегии поведения

в конфликте.

Необходимость повышения доверия населения,

изучение психологических особенностей поведения

сотрудников полиции в ситуациях межличностных

конфликтов, а также поиск оптимальных путей нена-

сильственного их разрешения, приводит к целесооб-

разности разработки рекомендаций по повышению

уровня психологической подготовленности сотрудни-

ков ОВД к конструктивному диалогу с гражданами.

Одной из ведущих причин напряженного харак-

тера взаимодействия с гражданами является реализа-

ция сотрудниками ОВД профессиональных полно-

мочий, которые носят властный и обязательный ха-

рактер и существенно затрагивают их интересы. Ма-

лейшее отступление сотрудников полиции от норм

права при разрешении оперативно-служебных задач,

а также чрезмерное акцентирование на властных пол-

номочиях, способствуют причинению морального

вреда гражданам и формированию негативного сте-

реотипа стражей правопорядка в глазах населения.

Проблемам психологии конфликтов посвящены
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кина, В.Л. Цветкова, А.Г. Караяни, В.П. Трубочкина,

С.Е. Кораблева, В.Е. Петрова и др. 

Для того, чтобы охарактеризовать уровень раз-

вития личностных качеств, необходимых для управ-

ления конфликтами, в психологии используются

такие понятия как «конфликтоустойчивость лично-

сти», «конфликтологическая компетентность» и «кон-

фликтная компетентность».

Термин «конфликтная компетентность» в отече-

ственной психологической науке имеет различную

трактовку. Чаще всего к компетентности относятся

качества, способности и возможности специалиста,

формирующиеся в процессе профессиональной дея-

тельности.

Конфликтную компетентность психологии счи-

тают одной из составляющих коммуникативной ком-

петентности и сложным личностным образованием,

включающем:

¨ компетентность человека в собственном «Я»

(«Я-компетентность»), субъектную позицию, реф-

лексивную культуру, владение широким спектром

стратегий поведения в конфликте, а также культуру

саморегуляции [1, с. 41–45];

¨ способность к распознаванию признаков на-

зревающего конфликта; умение удерживать противо-

речие в продуктивной конфликтной форме, способ-

ствующей ее разрешению; умение проектировать

конфликты и конструировать их непосредственно в

ситуациях взаимодействия; владение способами ор-

ганизации продуктивно ориентированного кон-

фликтного поведения участников и сторон взаимо-

действия [2, с. 19–22];

¨ базовые конфликтные качества и навыки; ос-

новные умения работы с конкретными конфликтами

и конфликтологические знания [3, с. 286–289];

¨ направленность на конструктивное разрешение

конфликта (мотивационный компонент); анализ кон-

фликтной ситуации и выделение ее структуры (ког-

нитивный компонент); способность к сознательному

управлению собой и своим эмоционально-волевым

состоянием в конфликтных и предконфликтных со-

стояниях (регулятивный компонент) [4, с. 12].

Таким образом, обобщая вышеизложенное, сле-

дует уточнить, что понятие «конфликтная компе-

тентность сотрудника ОВД», помимо теоретических

знаний о природе конфликта и способах поведения

в них, предполагает владение сотрудником широким

арсеналом практических умений и навыков в обла-

сти разрешения конфликтов, обеспечивающих: осо-

знание значимости конструктивного разрешения

конфликтов в повышении доверия граждан; способ-

ность своевременно выявлять признаки назреваю-

щего конфликта с гражданами и не допускать его

эскалации; умение управлять собой и психоэмоцио-

нальным состоянием гражданина в напряженных си-

туациях; владение адекватными ситуации страте-

гиями поведения в конфликте; уверенное и профес-

сионально грамотное взаимодействие с провоцирую-

щими на конфликт гражданами.

Полагаем, что конфликтная компетентность, на-

ряду с коммуникативной компетентностью, является

частью общей психологической компетентности со-

трудника ОВД, куда входят: обладание системой пси-

хологических знаний в области человеческих взаимо-

отношений; владение навыками и умениями взаимо-

действия с людьми; совокупность личностных ка-

честв, позволяющих управлять своим психическим

состоянием и осваивать приемы психической само-

регуляции в трудных ситуациях [5, с. 17].

В целях выявления особенностей конфликтности

сотрудников ОВД нами было проведено психодиаг-

ностическое обследование 30 слушателей факультета

заочного обучения Уфимского юридического инсти-

тута МВД России по методикам: «Изучение способ-

ности к самоуправлению в общении», «Диагностика

эмоциональных барьеров в межличностном обще-

нии» В.В. Бойко, «Личностная агрессивность и кон-

фликтность» Е.П. Ильина, П.А. Ковалева [6, с. 363–

480] и модифицированный опросник «Стратегия»

А.И. Шипилова [7, с. 357–361].

Табл. 1. Способность к самоуправлению в общении

Количество баллов Среднее значение, балл Стандартное отклонение Преобладание, %

0–8 0 0 0

8–17 12,2 2,1 83,3

17–25 19,8 2,4 16,6



Для исследования моделей поведения сотрудни-

ков ОВД во взаимодействии с окружающими, склон-

ности к партнерству в общении была применена

методика «Изучение способности к самоуправлению

в общении» (табл. 1).

Как видим, испытуемым не свойственна ригид-

ность в общении. Большинство обследованных со-

трудников ОВД (83,3%) проявляют склонность к

субъектсубъектному взаимодействию, располагаю-

щему к доверительному общению с гражданами.

Вместе с тем, только 16,6% сотрудников ОВД, по-

мимо приверженности к партнерскому общению,

выражают готовность подстраиваться к поведению

оппонента, что связано, прежде всего, с реализацией

сотрудниками ОВД своих властных полномочий и

соответствующими императивными установками.

При эскалации конфликта, носящего деловой ха-

рактер, когда противостояние, обостряясь, перехо-

дит от ролевого на межличностный уровень, оппо-

ненты зачастую теряют контроль над эмоциями. В

данной ситуации значимым для оптимального до-

стижения субъектами целей в конфликтном взаимо-

действии становится обладание «искусством эмо-

циональной регуляции» [8, с. 122]. 

В напряженных ситуациях общения с граждана-

ми сотрудникам ОВД необходимо учитывать психо-

логические механизмы эмоционально-волевой сферы

конфликтного взаимодействия [7, с. 53]. Когда сотруд-

ник ОВД реагирует на возбужденное состояние оппо-

нента своим спокойствием, он способствует тому, что

его хладнокровное состояние, посредством отзеркали-

вания эмоций, через несколько циклов передастся дру-

гому. Также сотрудник полиции должен помнить о

том, что его эмоциональным состоянием могут зара-

жаться окружающие, поэтому ему не следует выра-

жать негативные эмоции на взаимоотношения с граж-

данами. При проявлении взаимных негативных эмо-

циональных состояний между сотрудником ОВД и

гражданином возникнет «эмоциональный барьер»,

вследствие чего общение не будет продуктивным.

Результаты тестирования по методике «Диагно-

стика эмоциональных барьеров в межличностном об-

щении» В.В. Бойко показали, что лишь для незна-

чительной части испытуемых (13,3%) характерен вы-

сокий уровень эмоциональности, что может затруд-

нять межличностное взаимодействие в напряженных

ситуациях (табл. 2).

Тестирование по методике Е.П. Ильина и П.А. Ко-

валева «Личностная агрессивность и конфликтность»

позволило выявить степень выраженности обобщен-

ного показателя конфликтности сотрудников ОВД,

которое составляет суммарное соотношение шкал:

«бескомпромиссность», «вспыльчивость», «обидчи-

вость» и «подозрительность» (табл. 3).

Обследованным сотрудникам ОВД не свойстве-

нен высокий уровень конфликтности, что, по-види-

Табл. 2. Эмоциональные барьеры в межличностном общении

Количество баллов Среднее значение, балл Стандартное отклонение Преобладание, %

3–5 4,2 0,7 26,7

6–8 7,0 1 36,7

9–12 10,6 1,3 23,3

13–25 15 1,8 13,3

Табл. 3. Обобщенный показатель конфликтности

Количество баллов Среднее значение, балл Стандартное отклонение Преобладание, %

0–10 8 1,4 6,7

10–20 13,7 2,4 73,3

20–30 24,3 3,2 20

30–40 0 0 0
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мому, является следствием повышенного внимания

со стороны психологов к выявлению негативных

личностных качеств кандидатов на службу в ОВД,

препятствующих эффективному взаимодействию с

окружающими еще на стадии профессионально-пси-

хологического отбора.

Для оценки стратегий поведения в конфликтных

ситуациях взаимодействия сотрудников ОВД с граж-

данами была применена модифицированная мето-

дика «Стратегия» А.И. Шипилова (табл. 4).

Менее половины обследованных сотрудников

ОВД (43,3%) ориентируются в конфликте с гражда-

нами на переговорную стратегию, предполагающую

диалог, совместное обсуждение проблемы, нахожде-

ние компромисса, т.е. решения, которое удовлетво-

ряет обе стороны. Данная стратегия является наиболее

оптимальной в разрешении конфликтов, так как спо-

собствует повышению доверия населения.

Более трети обследованных сотрудников ОВД

(36,6%) руководствуется такими стратегиями взаимо-

действия с гражданами, как нормативная (20%) и нор-

мативно-переговорная (16,6%). Нормативная стра-

тегия представляет собой линию поведения сотруд-

ника ОВД в конфликтной ситуации с гражданином, в

основе которой лежит опора на нормативность пози-

ции, преобладание императивного монолога, предъ-

явление требований с опорой на официальный статус. 

Пятая часть обследованных сотрудников ОВД

(20%) ориентируются при взаимодействии с гражда-

нами на такие стратегии поведения в конфликте, как

манипулятивную (10%) и конфронтационно-мани-

пулятивную (10%). 

Манипулятивная стратегия предусматривает кос-

венное психологическое воздействие на граждан, в

результате которого они вынуждены уступить или

действовать в нужном для сотрудника ОВД направ-

лении. Для реализации данной стратегии необхо-

димы элементарные знания о потребностях оппо-

нента, сильных и слабых сторонах его личности.

Конфронтационная стратегия характеризуется

как конфликтный тип поведения сотрудника ОВД.

Она предполагает использование должностного

превосходства, психологического и физического

принуждения по отношению к гражданам. Для со-

трудника ОВД, руководствующегося данной стра-

тегией, свойственен довольно слабый контроль над

своими эмоциями. 

Таким образом, 43,3% обследованных сотрудни-

ков ОВД видят в гражданах равноправных партне-

ров субъект-субъектного взаимодействия и придают

большое значение воздействующей роли коммуни-

кации в эффективной профилактике правонаруше-

ний и преступлений; 20% сотрудников ориенти-

руются на неконструктивные стратегии поведения в

конфликте и не осознают в полной мере социальную

значимость своей профессиональной деятельности,

что может затруднять эффективное выполнение ими

служебных обязанностей.

Табл. 4. Стратегии поведения сотрудников ОВД в конфликте с гражданами

Шкалы Среднее значение, балл Стандартное отклонение Преобладание, %

Уважительное отношение к другому 16,5 1,7
Переговорная,

43,3
Жесткость позиции 9,2 1,2

Уважительное отношение к другому 16,8 1,8 Нормативно-
переговорная,

16,6Жесткость позиции 12 0

Уважительное отношение к другому 15 1
Нормативная,

20
Жесткость позиции 13 0,6

Уважительное отношение к другому 10,3 0,6
Манипулятивная,

10
Жесткость позиции 10,7 0,6

Уважительное отношение к другому 11 0 Конфронтационно-
манипулятивная,

10Жесткость позиции 12 0



Благодаря ежедневному контактированию с раз-

личными категориями граждан повышение кон-

фликтной компетентности сотрудников ОВД проис-

ходит, чаще всего, опытным путем, т.е. стихийно, ме-

тодом проб и ошибок. Важную роль здесь играет

стремление сотрудника к саморазвитию и личный

пример более опытного в общении с гражданами на-

ставника. В то же время, проведенные в области пси-

хологического обеспечения деятельности сотрудни-

ков ОВД исследования показывают, что гораздо бы-

стрее высокий уровень профессионального мастер-

ства можно достичь в рамках целенаправленной про-

фессиональной подготовки сотрудников [9, с. 106–

110; 10, с. 15–20; 11, с. 31–34; 12, с. 16–22]. 

Овладение знаниями, умениями и навыками кон-

структивного разрешения конфликтов курсантами и

слушателями образовательных организаций системы

МВД России происходит по дисциплине «Психоло-

гия конфликта» по специальностям «Правовое обес-

печение национальной безопасности» и «Правоохра-

нительная деятельность», содержащей 30 аудитор-

ных часов.

На лекционных и семинарских занятиях кур-

санты и слушатели изучают и закрепляют знания о:

сущности конфликта, его динамике и структуре; ос-

новах прогнозирования и профилактики конфлик-

тов; психологии переговорного процесса; психотех-

нологиях управления различными видами конфлик-

тов в деятельности сотрудников ОВД.

Практические занятия включают 10 аудиторных

часов и содержат психодиагностику, выявляющую

особенности эмоционально-волевой регуляции кур-

сантов и слушателей, а также уровень владения ими

конструктивными стратегиями поведения в конфлик-

те. Отработка умений и навыков рационального по-

ведения в конфликте предусматривает такие интер-

активные методы обучения, как тренинговые упраж-

нения, деловые игры, а также моделирование про-

блемных ситуаций профессиональной деятельности. 

Обучение сотрудников территориальных орга-

нов МВД России психотехнологиям конструктив-

ного взаимодействия происходит на лекционных и

практических занятиях. Слушатели учебных групп

в результате обучения должны уметь «применять ме-

тодики психологической саморегуляции; …владеть

коммуникативными навыками профессионально

грамотного общения с гражданами при несении

службы, выполнении иных оперативно-служебных

задач» [13]. Однако, незначительное количество

часов, отводимых занятиям по формированию пси-

хологической компетентности сотрудников ОВД в

рамках вопросов морально-психологической подго-

товки, полагаем, не позволяет осуществить это ка-

чественным образом.

Значимую роль играет консультирование психо-

логом сотрудников ОВД, обладающих по результа-

там психодиагностического обследования повышен-

ной конфликтностью и неуравновешенностью, а

также имеющих обоснованные жалобы со стороны

граждан.

Вопросы обучения сотрудников полиции навы-

кам цивилизованного разрешения конфликтов яв-

ляются достаточно актуальными в связи с возрас-

танием требовательности к уровню их профессио-

нального мастерства. Эффективность психологиче-

ской подготовки сотрудников ОВД по формирова-

нию конфликтной компетентности зависит от учета

особенностей взаимодействия с гражданами сотруд-

ников различных служб и подразделений, что яв-

ляется предметом для дальнейших исследований.
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Развитие личности есть результат социализации

и инкультурации индивида. Социализация включает

в себя освоение человеком определенных социальных

норм и ролей, инкультурация подразумевает инте-

риоризацию культурной модели, которая определяет

смысловую сторону жизни, формируя психологиче-

ские механизмы и этические установки личностного

существования [1, с. 7–9].

В традиционном обществе, да и в идеологизиро-

ванных обществах XX в., культурные модели были

устойчивы: в первом случае охватывая жизнь многих

поколений, во втором — нескольких, но с перспекти-

вой стать универсальными [2, с. 323–351]. 

Под идеологический глобалистский проект все-

общей либерализации конца XX — начала XXI в. в

мире была перестроена практически вся образова-

тельная инфраструктура. Но глобализм попал в кри-

зис, наступает эпоха постглобализма, характерной

чертой которой является ее гибридный характер, од-

новременное сосуществование и интерференция ряда

тенденций общественного развития, порожденных

незавершенностью прежних проектов и формирова-

нием проектов альтернативных. Соответственно, и

система образования должна перестраиваться.

Сегодня проблема социализации индивида уже

не может рассматриваться как результат пассивного

освоения готовых поведенческих схем, скорее речь

должна идти о выборе пути к формированию новой

модели социокультурной жизни. При этом инкульту-

рация не ограничивается ни интериоризаций, ни даже

выбором, а становится результатом активного лич-

ностного поиска, осуществленного на основе серьез-

ного гуманитарного образования [3, с. 137–143]. 

Однако, гуманитаризация образования совсем не

тождественна его гуманизации. Образование как спе-

цифическая культурная практика может порождать и
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формирование гуманистического типа личности. Культурный контекст формирования психологических черт личности не
является единым и представлен борьбой проектов либерального постмодерна и консервативного модерна. 
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тиражировать авторитарный тип личности. Одной из

причин такого положения дел является невнимание к

психологическим аспектам формирования и развития

личности в образовательном процессе. Личностное

развитие не может ограничивается накоплением зна-

ний; есть еще процесс становления, преодоления, ино-

гда болезненного, ранее сложившихся форм сущест-

вования в процессе их ценностного переосмысления

на основе расширения жизненного опыта и миропо-

нимания в целом [4, с. 305–307]. Трудности этого про-

цесса могут быть настолько велики, что приведут не

только к торможению развития, но и к отрицатель-

ному результату массового воспроизводства автори-

тарных личностей с деструктивным потенциалом.

В свое время немецкий философ Арнольд Гелен

(1904–l976) утверждал, что человек — это «ущербное

существо», потому что он плохо оснащен инстинк-

тами, не имеет биологической специализации, по-

этому и не может вести чисто естественное сущест-

вование. Лишь культура компенсирует природные не-

достатки человека, поэтому человеческая жизнь ха-

рактеризуется иррациональной неопределенностью,

открытостью миру. Чтобы выжить, человек должен

действовать, создавать социальные институты, орга-

низации, нормы и культурные модели поведения [5].

Это значит, что человек нуждается в образовании не

как в инструменте, а как в способе актуализации

собственной сущности. Таким образом, потребность

в образовании не только экономическая, но и психо-

логическая. Образование есть фундаментальное изме-

рение человеческого существования, которое не мо-

жет ограничиваться формированием отдельных при-

кладных навыков.

Однако, реальность такова, что исторически си-

стема образования сильно зависит от авторитарно-

подавляющего типа обучения и воспитания. Меха-

низм авторитарно-подавляющего воспитания описы-

вается следующим образом: на обучаемого наклады-

вается внешнее принуждение в виде требования, с

позиции учителя законное и необходимое, но с пози-

ции обучаемого непонятное и вызывающее протест,

который изначально пресекается. В случае выполне-

ния требования полагается награда в виде похвалы

или высокой отметки, в случае невыполнения — на-

казание или его обещание [6]. 

В практическом плане такое образованием может

быть вполне эффективным, но в психологическом —

опасным. Обучаемый внешне подчиняется предлагае-

мым ему правилам, не допуская во внутреннюю сфе-

ру негативные переживания, но лишь позитивные,

связанные с поощрениями и наградами. Внутренняя

же его психическая жизнь протекает по совсем дру-

гим, отличным от внешней жизни, законам и прави-

лам: человек ведет две жизни, не связанные между со-

бой, результатом чего, обычно, является двойная мо-

раль. Образование и личностное развитие протекают

параллельно друг другу.

Если же человек психологически воспринимает

систему авторитарно-подавляющего воспитания как

должное, то в перспективе личностного развития та-

кой результат является отрицательным: человек пре-

вращается в педанта и психологического бюрократа,

нетерпимого к любому проявлению оригинальности

и поведению, выходящему за рамки правил. 

Гуманитарное образование также может стро-

иться на основе модели авторитарно-подавляющего

обучения. Преподаватель требует от обучаемого усво-

ить непонятные и далекие от его жизненного мира по-

нятия в обмен на награду или наказания. Однако, если

прикладное образование приносит хоть какую-то

пользу, то авторитарная модель гуманитарного обра-

зования просто опасна, поскольку порождает либо ни-

гилистов, либо фанатиков и педантов. Личность фор-

мируется, но это авторитарная личность.

Эрих Фромм подробно исследовал механизмы

формирования авторитарной личности, указав и на

то, что многие социально-политические системы во-

площают авторитарную культуру, цель которой со-

стоит в воспитании авторитарной личности [7]. При

этом понятие авторитарной культуры гораздо шире

понятия авторитарного политического режима. Со-

временные демократии также воплощают анонимные

авторитарные культуры и формируют синдром, глав-

ные черты которого — слабость и нереализованность

индивидуального своеобразия, слабость-Я и замеще-

ние его псевдо-Я. В псевдо-Я чувство принадлеж-

ности себе притупляется и замещается восприятием

себя как суммы того, что от тебя ожидают другие. До-

минирование в обществе индивидов, ядром которых

является псевдо-Я, приводит к неясности, размыто-

сти, нечеткости всех межличностных отношений, а в

авторитарных личностях развиваются признаки де-

структивности.

Человек, которому не удалось достичь гуманисти-

ческой зрелости, рассматривался Э. Фромом как че-

ловек с дефектом. Если такой цели не удается достичь



большинству членов общества, то мы имеем дело с

феноменом социально-смоделированного дефекта.

Индивид разделяет его вместе со многими другими

индивидами, не осознавая как недостаток, и его чув-

ству безопасности не угрожает ощущение непохоже-

сти на других, ощущение отверженности. В сущности,

дефект может оказаться даже вознесенным в ранг доб-

родетели и дать человеку повышенное чувство успеха.

Поскольку дефект был смоделирован культурой, его

считают чем-то особенно ценным, постольку индивид

защищен от невроза, который он мог бы получить в

другой культуре, где этот дефект давал бы ему ощу-

щение полной несостоятельности и изоляции.

Классическая педагогика, созданная Я.А. Комен-

ским, И.Г. Песталоцци, А. Дистервегом, К.Д. Ушин-

ским, А.С. Макаренко и другими великими учеными,

попыталась разрушить модель авторитарно-подав-

ляющего обучения, заменив ее моделью автори-

тарно-развивающей педагогики. Благодаря этому

значительно повышались продуктивность и качество

результатов учения.

Механизм авторитарно-развивающего воспита-

ния также построен на манипулировании деятель-

ностью обучаемого с помощью наказания и поощре-

ния. Существенное отличие, однако, заключается в

том, что требование со стороны учителя за счет его пе-

дагогического мастерства вызывает не протест, а либо

нейтральную, либо даже положительную реакцию. 

В реальной жизни то, что для одного человека яв-

ляется насилием, для другого — норма, для треть-

его — стимул к развитию. Именно на этот факт обра-

щает внимание И.Г. Фомичева, полагая, что он дает

основание рассматривать авторитарно-развивающий

тип воспитания применительно к разным обучаемым

в разных качествах: от авторитарно-подавляющего

до гуманистического [6].

Сегодня усилия психологов и педагогов направ-

лены на осмысление идеи гуманистического воспита-

ния, которая опирается не на принцип «наказа-

ния — поощрения», а использует исключительно сти-

мулы, направленные во внутренний мир человека.

Предполагается, что на любое педагогическое воздей-

ствие у обучаемого сначала должна появиться пози-

тивная мотивация к выполнению действия, чего не

требуется от авторитарно-развивающего воспитания. 

Именно это отличие и является наиболее уязви-

мым звеном в гуманистическом типе воспитания, по-

скольку постепенно появляющаяся положительная

мотивация в системе авторитарно-развивающего вос-

питания характеризуется большей психологической

устойчивостью, нежели положительная мотивация

гуманистического типа, появляющаяся еще до обра-

зовательного воздействия. Откуда такая мотивация

может взяться?

Отметим, что психологической основой подобной

мотивации может быть просто желание, на что делает

упор постмодеристская антипедагогика, нацеленная

на радикальное преодоление педагогических концеп-

ций эпохи модерна. Еще в 1975 г. в Германии была

опубликована книга Е. Браунмюля «Антипедагогика.

Очерки к упразднению образования». Она и стала ма-

нифестом движения, сторонники которого отвергли

необходимость воспитания и образования, поскольку

они нацелены на деперсонализацию, враждебны

детям, людям и всей жизни. Воспитание понимается

постмодернистами как подавление ребенка взрослым,

оно основано на страхе и на подчинении его чуждым

нормативным представлениям. Воспитание и образо-

вание понимаются как способы манипуляции, кото-

рые предполагают, что взрослый лучше знает, что

нужно ребенку, что ему полезно, а что нет. 

Антипедагогика исходит из допущения, что чело-

век с рождения сам знает, что для него является бла-

гом, и знает это лучше, чем взрослый. А значит, ребе-

нок способен взять на себя ответственность за себя.

Отсюда следует основной принцип антипедагогики —

принцип спонтанной автономии. Если человек с рож-

дения автономен, то бессмысленно говорить о форми-

ровании автономности, остается лишь «поддержи-

вать» ребенка, рассматривая взрослого как друга и

партнера ребенка, причем оба находятся в симметрич-

ных отношениях. 

Сторонники антипедагогики борются за упразд-

нение обязательной школы, с которой связывают пре-

небрежение правом на самоопределяемое обучение.

По их мнению, школа должна превратиться в школу

предложений, ее посещение доверено собственному

решению детей. Поскольку современное общество не

имеет фундаментальных ценностей, постольку препо-

даватель не имеет права признавать какие-либо обще-

значимые цели воспитания и образования, которые

бы основывались на общезначимых ценностях куль-

туры. Это означает, что в условиях современного об-

щества воспитание и образование потеряли свой

смысл. Социализация и инкультурация представляют

собой не усвоения каких-либо моделей, а поощрение
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самовыражения на основе спонтанности как основной

задачи формирования личности.

Разумеется, многие ученые подвергли критике

безбрежный радикализм антипедагогики, но ее идеи

уже получают практическую реализацию, в том числе

в сфере высшего образования. Культурное простран-

ство современного высшего образования, реформи-

рованного в духе «Болонского процесса», исходит из

глобалистского понимания общественного развития,

сформулированного Ф. Фукуямой: западный мир ли-

беральной свободы переходит в наступление против

мира тоталитарной несвободы, воплощенного в неза-

падных обществах, история заканчивается, на смену

ей приходит глобальный рынок с либеральными цен-

ностями, горизонтальной мобильностью, мульти-

культурализмом и трансгуманизмом.

Соответственно, сама идея личности становится

анахронизмом, и даже понятие «образованный чело-

век» теперь применяется к индивиду, владеющему на-

бором компетенций в какой-либо профессии и сово-

купностью фрагментарных представлений о жизни,

отвечающих его желаниям и психологическому ком-

форту. Высшее образование становится институтом по

подготовке персонала, лишенного какой-либо иден-

тичности, фактически пролетариата информацион-

ного мира. Если компетенции устареют, то нужно

снова учиться, в этом смысл непрерывного образова-

ния для неспособного к развитию индивида. Фраг-

ментарность образования превращает его в объект

системного манипулирования.

Отметим, что социализация индивида значительно

упрощается, поскольку от него требуется выбрать

лишь то, что он хочет. Отсюда возникает вопрос: дей-

ствительно ли сегодня условия человеческого суще-

ствования являются полностью обозримыми с точки

зрения эмпирического индивида? Если бы либеральная

глобализация удалась, то ответ мог бы быть положи-

тельным. Но поскольку глобализация оказалась уто-

пией, то теперь индивиду нужно не только понимать

свои желания, но и знать как устроен мир, поскольку

условия выживания индивида вынесены за пределы его

бытовых представлений. Это обстоятельство породило

в свое время проблему с советской системой идеологи-

ческого образования: пока идеология ограничивалась

лозунгом «грабь награбленное», все было понятно, но

как только перешли к научному коммунизму, то он не

был ни понят, ни принят в силу его сложности и уда-

ленности от бытовой мотивации индивидов.

Реальное образование сегодня становится этиче-

ской ценностью, поскольку оно должно выходить за

пределы фрагментарного представления индивида о

самом себе, за пределы достижимости его детской и

юношеской спонтанности. Гуманистическая идеоло-

гия образования в педагогике акцентирует идею ин-

дивидуальных особенностей человека, которые могут

не соответствовать неким общим стандартам, либо

свободе его выбора. На наш взгляд, центральной

идеей гуманистического образования должна стать

идея гуманистической личности. 

Основу такой личности Э. Фромм видел в гумани-

стической совести, которая в противоположность ав-

торитарной, отвечает за исполнение человеком своего

собственного жизненного предназначения. В реально-

сти у человека авторитарный и гуманистический виды

совести не являются взаимоисключающими. Пробле-

ма заключается в том, чтобы распознать силу каждой

из них и их взаимоотношение. Если совесть опирается

на суровый и иррациональный авторитет, то развитие

гуманистической совести может оказаться почти пол-

ностью подавленным. Если жизненное стремление к

развитию наталкивается на препятствие, то энергия,

не получающая выхода, подвергается подмене и пре-

вращается в жизнеотрицающую энергию. Уровень де-

структивности человека пропорционален уровню за-

держки развития его способностей.

Педагогическая антитеза авторитарного и гума-

нистического воспитания странным образом напоми-

нает политическую антитезу авторитаризма и либе-

ральной свободы у Ф. Фукуямы. Следует бороться не

с авторитетом как таковым, а с иррациональным ав-

торитетом. Индивид также не должен быть иррацио-

нальным, веря, что низкая оценка по предмету

«подавляет» его. Конечно, он испытывает негативные

эмоции, но обязан формировать этическую само-

оценку, а не впадать в агрессию. Современное образо-

вание должно вернуться к философской проблеме вос-

питания разумности и формирования гуманистической

личности, обладающей этическим самосознанием.

Как утверждал Э. Фромм, человечество за по-

следние пять-шесть тысячелетий культурного разви-

тия сформулировало в религиозных и философских

системах этические нормы, на которые должна ори-

ентироваться совесть каждого индивида в его разви-

тии. Психологическая установка, лежащая в основе

мышления Лао-цзы, Будды, библейских пророков,

Сократа, Христа, и других великих учителей челове-



чества, по мнению Э. Фромма, содержит ряд норм,

которые определяют суть гуманистической установ-

ки. Приблизительное описание данной установки

сводится к следующему: человек должен познать ис-

тину, и он может стать в полном смысле человеком

только в той степени, в какой преуспеет в решении

этой задачи; человек должен быть независимым и

свободным, он должен быть целью, а не служить

средством осуществления целей других людей; чело-

век должен знать, что такое добро и что такое зло, он

должен научиться прислушиваться к голосу своей со-

вести и быть способным ему следовать. 

Обратим внимание на то, что основа гуманисти-

ческой личности для Э. Фрома лежит не в индивиду-

альных особенностях человека, а в открытой велики-

ми учителями человечества этической установке. По-

нимание личности как результата только социализа-

ции верно преимущественно лишь для авторитарной

личности. Гуманистическая личность есть результат

активного духовного поиска, а не простого выбора в

соответствии с желанием. Духовный поиск приводит

к формированию этической установки. 

Гуманистическая педагогика должна не только

акцентировать идею свободного обучения, но и соз-

давать инфраструктуру и механизм развития гумани-

стической личности в системе образования.

Механизм гуманистического воспитания опира-

ется на некоторые общие принципы. Во-первых, он

предполагает разделение зоны актуального и бли-

жайшего развития личности, поскольку такое разви-

тие осуществляется исключительно за счет «попа-

дания» воспитательного воздействия в зону ближай-

шего развития.

Во-вторых, гуманистическое воспитание должно

создавать позитивно мотивацию или установку на

учение и на личностное развитие как таковое. 

В-третьих, должна быть решена проблема сво-

боды выбора как разумного и рефлексивного выбора.

Обучаемый должен различать свободу самопроявле-

ния и свободу выбора в условиях разумного управле-

ния. Этика выбора требует признания опасности

сиюминутных желаний, и ценности действия, совер-

шаемого на основе воспитания, знания и опыта. 

В-четвертых, гуманистическое воспитание долж-

но осуществляться в атмосфере добра, творчества и

сотрудничества.

Гуманистическая педагогика сегодня должна

стать «местом сборки» новой идеологии образования.

В эту идеологию должны быть включены ценности

личностного развития, социально-ответственного об-

раза жизни, системного понимания реальности, во-

влеченности в осуществление культурной традиции и

способности к межкультурному диалогу.
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