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Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 
 

Невский Сергей Александрович, 

Силин Анатолий Николаевич. 

 

Примите наши самые искренние и теплые поздравления с Днем Рождения и пожела-
ния крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы. Пусть в жизни всегда со-
путствует хорошее настроение и неиссякаемый оптимизм. Желаем Вам новых 
творческих успехов!!!  
 

Редакция журнала 
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начале ХХI века социальная реклама пре-
вратилась не только в инструмент репре-

зентации актуальных общественных проблем, но 
и трансформировалась в современный способ 
трансляции определенных моделей поведения, 
нравственных и культурных ценностей, необхо-
димых для укрепления ценностей молодого по-
коления [3, с. 28]. Оказывая воздействие на мо-
лодежь, социальная реклама способна внести 
изменения в систему ценностей и моделей по-
ведения подрастающего поколения.  

Социальная реклама транслирует определенные 
модели поведения, нравственные и культурные 
ценности, необходимые для формирования и 
укрепления здорового, морально воспитанного и 
культурного общества. Оказывая воздействие на 
молодежь, социальная реклама способна изме-
нить их систему ценностей [3, с. 30].  

В современной социогуманитаристике можно 
встретить немало работ, посвященных изучению 
социальной рекламы. Проблема определения и 
обоснования социокультурной ценности соци-
альной рекламы нашла отражение в исследовани-
ях Г.Г. Николайшвили, М.Г. Пискуновой, О.О. Са-
вельевой, Н.Н. Грибок, Д.С. Кочергиной,                     
О.Ю. Голуб и др. Выявление ценностного содер-
жания социальной рекламы и ее влияния на 
ценности студенческой молодежи отражено в 
работах С.О. Елишева, И.А. Беляева, Н.И. Лапи-
на, К.А. Кушховой, и др. 

Тем не менее, социальная реклама является 
процессом малоизученным, в особенности в час-
ти осмысления ее влияния на формирование 
ценностей студенческой молодежи, что и под-

черкивает актуальность данного исследования. 
В этой связи целью настоящей работы стано-
вится рассмотрение особенностей влияния со-
циальной рекламы на формирование и инкорпо-
рацию нравственных ценностей студенческой 
молодежью. 
Для достижения поставленной цели было про-
ведено социологическое исследование, в рамках 
которого была реализована задача по опреде-
лению роли социальной рекламы в укреплении 
таких аксиологических доминант как ценность 
действия, филантропии, образования, воспита-
ния, культуры поведения. Исследование было 
проведено в декабре 2016 г. – марте 2017 г. в 
форме анкетирования среди студенческой мо-
лодежи ВУЗов г. Майкопа, N = 1100. Исследова-
ние показало следующие результаты: 

Ценности действия и филантропии в социаль-
ной рекламе проявились в ответах студентов в 
вопросе, где ставилась задача выявления моти-
вационного потенциала социальной рекламы в 
оказании помощи нуждающимся людям. 

Данные, приведенные в таблице 1 демонстри-
руют, что социальная реклама оказывает прямое 
воздействие на аудиторию, так как большинство 
студентов принимали участие хотя бы раз в ока-
зании помощи нуждающимся благодаря воздей-
ствию социальной рекламы. 

На сегодняшний день социальная реклама явля-
ется одним из факторов воспитания молодежи, 
способным формировать культуру поведения, 
образования. В этой связи мы поставили перед 
собой задачу выявления социализационного 
потенциала социальной рекламы в молодежной 

В 
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среде. Исследовав ответы на поставленные во-
просы, мы получили следующие результаты: 
большинство опрошенных студентов считают, 
что социальная реклама способствует формиро-

ванию культуры поведения индивида в обществе 
и несет в себе функции просвещения и образо-
вания, а также является студенческим ориенти-
ром молодежи.  

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Побуждала ли вас социальная реклама  
к оказанию помощи нуждающимся в затронутой рекламой проблеме?  

(отослать смс в помощь нуждающимся, перевести деньги на указанный счет и т.д.)» 
 

№ Вариант ответа Кол-во 
1 Да, один раз 24 % 
2 Да, несколько раз 39 % 
3 Постоянно 5 % 
4 Нет 32 % 

 
Влияние социальной рекламы на ценность культуры поведения было отражено в вопросе, где стави-
лась задача выявления способности социальной рекламы к формированию норм и культуры поведения 
человека в обществе: 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, может ли социальная реклама  
способствовать формированию культуры поведения индивидов в обществе?» 

 
№ Вариант ответа Кол-во 
1 Да 57 % 
2 Нет 23 % 
3 Затрудняюсь ответить 20 % 

 
По результатам ответов видно, что респонденты рассматривают социальную рекламу как способ демон-
страции культурного поведения индивида в обществе. 

Ценность образования проявляется в вопросе, задачей которого было выявить необходимость социаль-
ной рекламы в просвещении граждан: 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Несет ли социальная реклама 
функцию просвещения и образования граждан?» 

 
№ Вариант ответа Кол-во 
1 Да 53 % 
2 Нет 26 % 
3 Сомневаюсь 22 % 

 
Согласно ответам студентов по данному вопросу, можно сделать вывод, что молодежь воспринимает со-
циальную рекламу в качестве инструмента образования и просвещения. 

Ценность воспитания социальной рекламы проявилась в вопросе, в котором было необходимо выявить 
её роль в воспитательном процессе молодежи: 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Выполняет ли, на Ваш взгляд, 
социальная реклама воспитательную функцию?» 

 

№ Вариант ответа Кол-во 
1 Да 54 % 
2 Нет 23 % 
3 Затрудняюсь ответить 23 % 

 
Как видно из представленных ответов, студенты 
считают, что социальная реклама является ин-
струментом воспитания, просвещения и образо-
вания молодежи, а также способствует форми-
рованию культуры поведения. Это можно объяс-
нить тем, что социальная реклама, являясь ча-
стью массовой культуры, оказывает прямое воз-
действие на молодежь, вызывая у них чувства 
сострадания, переживания, подталкивает на 

принятие действий для оказания помощи нуж-
дающимся, демонстрирует модели поведения.  

Эта группа общества воспринимает данную 
форму культуры как учебник жизни. Современ-
ная молодежь рассматривает социальную рек-
ламу в качестве нормативного элемента культу-
ры. С этой точки зрения она интерпретируется 
как естественная часть культуры, привычный 
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элемент окружающей среды [1, с. 15]. Для пред-
ставителей молодежи реклама, по сути, являет-
ся демонстрационным материалом, транслято-
ром идей и ценностей, показывая типичные си-
туации взаимодействия человека в обществе. 
Учитывая это, весьма вероятно, что социальная 
реклама способна стать средством просвещения 
и образования молодежи в современном обще-
стве, представляя удобный и современный ис-
точник информации [2, с. 53]. 

Таким образом, социальная реклама, по мнению 
большинства опрошенных студентов, является 
важным инструментом в укреплении у молодежи 
ценностей культуры поведения, образования, 
филантропии, привлекает внимание студенче-
ской молодежи к общественным проблемам, а 
также побуждает их к действию: оказывать по-
мощь нуждающимся, задуматься о морали и 
нравственности, культуре и образовании. 
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Аннотация. Статья анализирует основные мо-
менты социальной теории просветителя, пере-
водчика, писателя, ученого, математика 
XVIII века Якова Павловича Козельского (1728–
1794). Авторы считают, что данная социальная 
модель возникает под влиянием математиче-
ской методологии и просветительской культуры 
18 века. Предложенный механизм решения 
социальных задач выстраивается в контексте 

   

Annotation. The article analyzes the main points 
of the social theory of the enlightener, translator, 
writer, scientist, mathematician of the XVIII century 
Yakov Pavlovich Kozelsky (1728–1794). The au-
thors believe that this social model arises under 
the influence of mathematical methodology and 
educational culture of the 18th century. The pro-
posed mechanism for solving social problems is 
built in the context of the scientist’s mathematical 
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математических взглядов ученого путем меха-
нического перенесения методики решения ма-
тематических уравнений на социальную среду. 
По этой причине проект преобразования рос-
сийского общества Я.П. Козельского, предла-
гая трансформировать социальную систему 
(социальные институты и социальные структу-
ры, социальные отношения и социальные связи) 
российского общества на основе принципа 
всеобщего равенства, выступает в качестве 
социальной утопии, эпохи правления Екатерины II. 
 

Ключевые слова: Козельский Яков Павлович, 
социальная теория, математика, механицизм, 
переводчик, педагог, просветитель. 
 

views by mechanically transferring the method of 
solving mathematical equations to the social envi-
ronment. For this reason, the project to transform 
the Russian society of Ya.P. Kozelsky, proposing to 
transform the social system (social institutions and 
social structures, social relations and social ties) of 
Russian society on the basis of the principle of uni-
versal equality, acts as a social utopia, the reign of 
Catherine II. 
 

 
 
Keywords: KozelskyYakov Pavlovich, social theory,
mathematics, mechanism, translator, teacher, 
educator. 
 

                                                                       

 
течественная научно-исследовательская 
практика советской эпохи и до него изучали 

творчество Я.П. Козельского односторонне, об-
ращая внимание, в первую очередь, на его поли-
тико-правовые и философские учения. Социо-
культурные условия современной России                  
XXI века,всплеск технического развития и инте-
реса научному знанию прошлого [3], требуют 
целостного исследования творчества Я.П. Ко-
зельского. Новизну в методологию поиска могут 
внести междисциплинарный, полипарадигмар-
ный подходы, системный, интегративный прин-
ципы современной постнеклассической научной 
рациональности. 

Просветитель-энциклопедист, переводчик, писа-
тель, ученый, математик XVIII века Яков Павло-
вич Козельский (1728–1794) всвоих философско-
политических трактатах «Философические пред-
ложения» и «Рассуждения двух индейцев Кала-
на и Ибрагима о человеческом познании» создал 
яркую систематически продуманную социальную 
теорию. Он впервые предлагал модель социаль-
ного преобразования России по западному об-
разцу. Его борьба против крепостничества и 
единовластия, беззакония и бесправия превра-
тили его образ в советской научно-исследо-
вательской практике и до него в самую крупную 
фигуру российского просвещения. 

Социальные взгляды Козельского сформирова-
лись под влиянием идеологии европейского 
Просвещения, и впитали в себя все основные 
естественнонаучные идеи, которые определяли 
сущность и содержание общественного созна-
ния. В период учебы с 1752 по 1957 годы в Ака-
демическом университете он осваивал знания в 
области арифметики, геометрии, тригонометрии, 
географии, фортификации, физики, истории, 
изучил латинский, немецкий и французский язы-
ки, занимался с переводом с других языков. Все 
эти научные знания в совокупности сформиро-
вали его в качестве носителя идеологии энцик-
лопедизма и определили сущность его социаль-
ной теории. Энциклопедизм в России выступает 
последствием европеизации и реализации фи-
лософии Просвещения, раскрывается в трех 
направлениях: всестороннее образование, ос-
воение существующих научных знаний во всех 
областях науки своего времени, получение, сис-
тематизация и рациональная организация идей. 

Метафизическая философия XVIII века понима-
ла мир как сложный механизм. Математика и 
механика формируют научную картину мира. 
Постепенно его математические и естественно-
научные идеи переносятся и на социальную сис-
тему. Естественно творчество Козельского не 
является исключением. В начале творческого 
пути математика и механика входят в его препо-
давательскую деятельность. Он, будучи препо-
давателем Артиллерийского и инженерного кор-
пуса, по настоянию и рекомендации директора 
корпуса А.Н. Вильбоа разрабатывает учебники 
для кадет, в 1764 году «Арифметические пред-
ложения», а в 1765 году «Механические предло-
жения». 

Я.П. Козельский принимал активное участие в 
организованном Екатериной II просветительском 
мероприятии, в «Собрании, старающемся о пе-
реводе иностранных книг». [5, с. 463–464].                    
С 1764 по 1770 годы в творческом плане оказы-
ваются наиболее плодотворными. Он переводит 
и издает 11 книг [5, с. 475]. Среди них был двух-
томник Л. Хольберга, известного просветителя 
Скандинавии, «Датская история». Переводы Ко-
зельского знакомят российского читателя труда-
ми и взглядами Л. Хольберга, Томаса От-
вея,Мозера, Роллена, КревнераШафиньи и Гол-
бергаи других. 

Инновационность в переводах Козельского за-
ключалась в том, что он снабжал свои переводы 
с «… предисловиями и обширными коммента-
риями» [5, с. 464], в рамках которых он старался 
выступить критиком российской действительно-
сти и аналитиком ее перспективы. Многие идеи 
социальной теории Козельского для феодально-
крепостной России были революционными и 
были предтечей идей А.Н. Радищева. 

Классическая линейная математика составляла 
методологию научного познания XVIII века, а 
механицисткая физика применялась для анали-
за механизма социальных процессов. По этой 
причине многие идеи Козельского о свободе, 
равенстве, правам человека в социальной моде-
ли по преобразованию российской империи были 
механически заимствованы от западноевропей-
ских просветителей. 

Козельский проводит противопоставление есте-
ственного права человека с гражданским и пред-

О 
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почтение отдает последнему. «Человек должен 
отказаться от своего естественного права на 
«натуральную вольность», на все то, что его ис-
кушает и что он может достичь. Взамен этого 
через общественный договор он приобретает 
гражданскую вольность и право на собствен-
ность» [2, с. 21].»Рассматривая различные фор-
мы правления, он отдает предпочтение респуб-
лике… Однако и с просвещенной абсолютной 
монархией он связывает надежды на справед-
ливые преобразования…» [5, с. 464]. В этом 
плане его можно считать сторонником законода-
тельного ограничения государственного произ-
вола власти над российским обществом.  

Атрибутивные элементы классической рацио-
нальности – монизм, элементаризм, универса-
лизм, находят свое социальное выражение в 
идее равенства. Математическая методология 
становится основанием для объяснения соци-
ального равенства. Таким образом, Я.П. Козель-
ский выступает в качестве создателя первой 
уравнительной утопии в России. Его утопия 
обеспечивает равноправие между народами на 
основе международного права. Данная идея 
всеобщего мира созвучна с идеей «вечного ми-
ра» известных европейских гуманистов XVIII ве-
ка (И. Кант и др.). В его идеальном обществе в 
результате отмены крепостного права и единого 
закона люди не притесняют и презирают друг 
друга. Таким образом, он «… пытается опреде-
лить основные характеристики идеального об-
щественного устройства, исходя из «натураль-
ных» человеческих потребностей, реализуемых 
в процессе всеобщего и обязательного труда. Он 
полагал, что только в трудовых отношениях, мо-
жет быть реализован высокий принцип идеаль-
ного человеческого общежития – гармония об-
щего и личного интереса» [2, с. 21].  

Козельский выступает против социального нера-
венства и существующего в российском общест-
ве одностороннего богатства, неумеренности и 
излишества дворянства [5, с. 464]. Будучи мате-
матиком, применяет методы и принципы мате-
матики для решения социальных проблем. В 
первую очередь, методы и принципы построения 
математического уравнения ложатся в основа-
ние модели идеального общества. Принцип все-
общего равенства выступает основанием в про-
светительском проекте Козельского для транс-
формации социальной системы российской им-
перии, где все социальные институты и социаль-
ные структуры, социальные отношения и соци-
альные связи российского общества должны 
равновесно уравнивать друг друга и формиро-
вать единую власть. С одной стороны уравнения 
находится абсолютная просвещенная власть, а с 
другой стороны – народ просвещенный.  

Очевидно, социальный мыслитель старается 
заменить всеобщее бесправие с политико-право-

вым равенством перед единым законом россий-
ской империи. Он «… в своих рассуждениях при-
держивался концепции естественных прав чело-
века и договорного происхождения государства. 
Целью договора об образовании государства, по 
мнению Козельского, является достижение все-
общего блага. В том случае, если правители не 
соблюдают условий договора и не выполняют 
возложенных на них задач, народ имеет право 
на его насильственное расторжение...» [5,                      
с. 464].  

Он считал, что абсолютизация власти в одних 
руках приносит пользу только в период военного 
времени, а в Мирное время должно установить-
ся всеобщее равенство, и каждый человек полу-
чить право на пользование социальными блага-
ми. В данном случае, автор выступал в качестве 
идеолога государства всеобщего благоденствия 
[5, C. 464]. Он мечтал об обществе, где не будет 
ни богатых, ни бедных. Все люди станут жить 
своим трудом, работая по восемь часов в сутки, 
где частная собственность не ликвидируется, но 
существенно ограничивается. Ее обладателями 
становятся все члены общества [5, с. 464]. 

Таким образом, для математика и просветителя 
Козельского социальное пространство идеально-
го общества отождествляется с гармоничным, 
пропорциональным и симметричным геометри-
ческим пространством, где социальная система 
построена по модели математического уравне-
ния. 

Козельский Я.П., критикуя существующий соци-
альный строй российской империи XVIII века, 
выступал в качестве идеолога зарождающегося 
третьего сословия – крупной и мелкой буржуа-
зии, разночинной интеллигенции. Выступая про-
тив привилегий дворянства, в 1784 году от импе-
раторского двора он получил грамоту о принад-
лежности к дворянскому сословию. Идеивсеоб-
щего равенстваи отмены крепостного правабы-
лисердцевиной его социальной теории. С 1773 
года он пожизненно владел 793 душами крепо-
стных (по ревизии 1782 года) обоего пола, жив-
шие в 60 дворах села Крутой Берег, Петровка и 
хутор Вязовцы (ныне Лубенский район Полтав-
ской области Украины). 

Итак, научное наследие Я.П. Козельского вызы-
вает исследовательский интерес ученых нашего 
времени. Появляются статьи и диссертационные 
работы современных ученых [1; 2; 4]. Большин-
ство из них продолжают научные традиции со-
ветской эпохи [5]. На наш взгляд, рассмотрение 
просветительского проекта Козельского в кон-
тексте математической методологии XVIII века и 
постнеклассической рациональности открывает 
широкий горизонт для современных междисцип-
линарных исследований. 
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зрения их самоорганизованности и само-
управляемости. Факторами самоорганизован-
ности и самоуправляемости являются их ин-
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формы существования и коммуникационного 
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и информационные взаимоотношения, сетевые 
сообщества как основа сетевизации общест-
ва, цифровое гражданское общество. 
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азличные сетевые он-лайн сообщества 
(профессиональные, бизнес сетевые сооб-

щества, образовательные, историко-культурные 
сетевые сообщества, сетевые сообщества по 

интересам и т.д.) рассматриваются в настоящей 
статье как специфический новый вид социально-
сти. Это, на наш взгляд, новые формы организа-
ции и самоорганизации социума, характерные 

Р 
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для информационной эпохи. Они имеют инфор-
мационную, коммуникационную, цифровую, 
мультимедийную природу и для всех них харак-
терна глобальная природа, информационно-
коммуникационный характер взаимодействия, 
активность в форме информационного обмена 
взаимодействия, самодеятельность и самоорга-
низация в их возникновении и самоуправление в 
форме существования.  

Основные тезисы настоящей статьи следующие: 

– сетевые он-лайн сообщества представляют 
собой реальность информационного мира и в 
результате этого могут трактоваться как новый 
вид социальной организации, т.е. как новый вид 
социальности;  

– они самоорганизуются и самоуправляются, 
поскольку существуют вне властных вертикаль-
ных отношений, вне всякой централизации; 

– они интерактивны, добровольны, обусловлены 
информационными потребностями акторов, сво-
бодой доступа к информационным ресурсам;  

– информационные связи сетевых он-лайн со-
обществ имеют трансграничный глобальный 
характер;  

– сетевые он-лайн сообщества констструируют 
внутригрупповые и межгрупповые нормы¸ кодек-
сы и правила информационного взаимодействия 
и этим самым конституируют глобальный ин-
формационный мир межгруппового и глобально-
го социального информационного взаимодейст-
вия, который является цифровым гражданским 
обществом. 

В настоящее время сетевые он-лайн сообщества 
как новый вид социальности представляют со-
бою такую же реальность, как и реальность тра-
диционного социума. Реальностью этого нового 
вида социальности является то, что в ней по-
средством глобального информационного обме-
на и взаимодействия реализуются личные и со-
циальные интересы потребности индивидов и 
групп людей: экономические и бизнес-потреб-
ности (Интернет-торги, Интернет-магазины), об-
разовательные потребности и потребности са-
моразвития и самосовершенствования, развле-
кательные потребности, культурные потребно-
сти, профессиональные потребности, потребно-
сти социальной, политической, конфессиональ-
ной и этнической идентичности, потребности 
общения, посредством чего осуществляется со-
циализация и социальная адаптация индивидов 
в информационную эпоху. 

Чтобы различать эти два вида социальной ре-
альности в околонаучной и публицистической 
литературе для обозначения нового вида соци-
альной реальности используется термин «вирту-
альная реальность» [1]. В социологической и 
социально-философской теории сетевые он-
лайн сообщества трактуются как специфические 
социальные конструкты.  

В соответствии с этим, сетевые он-лайн сообще-
ства являются объектом исследования, а трак-
товка их как социальных конструктов, выражаю-
щих новый вид социальности, выступает в каче-
стве предмета.  

Основной исследовательской методологической 
программы мы выбираем методологию социаль-
ного конструктивизма [2]. Соответственно этому, 
основными методами исследования самооргани-
зации и самоуправления сетевых он-лайн сооб-
ществ выбраны методы структурного и функцио-
нального анализа. Указанные методы позволяют 
эксплицировать структурно-организационные 
формы сетевых он-лайн сообществ. Мы также 
используем методы системно-информационного 
взаимодействия, включающие в себя принципы 
системного анализа, информационных характе-
ристик и основы теории действия и взаимодей-
ствия, которые дают возможность анализировать 
характер, формы, направленность, мотивиро-
ванность и интенсивность коммуникационно-
информационного, личностного, профессиональ-
ного, социально-гражданского взаимодействия, 
выражающего функционирование сетевых со-
обществ как их реальный способ бытия в ин-
формационном обществе.  

Для анализа индивидуально-персонального, со-
циетально-группового и информационно-
социального характера информационного взаи-
модействия сетевых он-лайн сообществ мы так-
же использовали ресурсный и динамический 
подходы. Они, на наш взгляд, дают возможность 
исследовать персонально-личностные, профес-
сиональные и социальные ресурсы персональ-
ных и групповых акторов сетевых сообществ, 
характеризующих личностное и социальное са-
моразвитие акторов и их персональную, группо-
вую и социальную самопрезентацию и само-
предъявление как в виртуальном пространстве, 
так и в реальном социуме.  

Применение указанной методологии и методов 
исследования дает возможность выявить и ис-
следовать ряд факторов, определяющих само-
организацию и самоуправление сетевых он-лайн 
сообществ. Выявлению указанных факторов 
предшествует наличие ряда объективных усло-
вий самого существования указанных факторов. 
Объективность данных условий определяется 
объективным бытием информационного мира, 
его глобальным характером, динамикой разви-
тия, непрерывным прогрессом в области инфор-
мационных и цифровых технологий и независи-
мостью глобальности информационного мира от 
идеологических, политических, национально-
этнических, конфессиональных и других обстоя-
тельств и условий, выражающих цивилизацион-
но прошедшие и устаревшие способы формати-
рования человеческой цивилизации. 

В этих новых цивилизационных условиях возни-
кает как новый тип человека, личности инфор-
мационной эпохи – «homo infоrmaticus» [3], так и 
новые типы информационной реальности – ком-
пьютерный андеграунд [4].  

Глобальный характер информационной вселен-
ной и, как следствие, глобальный характер ин-
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формационного взаимодействия вместе с объек-
тивностью этих условий порождают те факторы, 
которые характеризуют самоорганизованность, 
добровольность, самоуправляемость, трансгра-
ничность сетевых он-лайн сообществ. Трансгра-
ничность информационного бытия сетевых он-
лайн сообществ и глобальность их информаци-
онного взаимодействия выражаются в элимини-
рованности территориальных, государственных, 
политических, идеологических, конфессиональ-
ны, этнонациональных и прочих границ.  

Это создает новую реальность мира. Она выра-
жается, прежде всего, в том, что уходит в про-
шлое вертикальная организация и координация 
социальной организации. Ей на смену приходит 
горизонтальная координация различных соци-
альных сегментов. А горизонтальная координа-
ция сетевых он-лайн сообществ означает, что 
они возникают, существуют и функционируют не 
по волеизъявлению «сверху», а по собственной 
самодеятельности, по своим личным интересам 
и потребностям. 

Соответственно, указанный фактор порождает 
свою цепь последствий, которая характеризует 
следующий фактор самоорганизации и само-
управления сетевых он-лайн сообществ. Его 
можно выразить следующим образом: для сете-
вых он-лайн сообществ свойственно принципи-
альное новое социально-информационное бы-
тие, которое можно охарактеризовать следую-
щим образом: 

– горизонтальные связи; 

– принципиальное отсутствие всякой централи-
зации;  

– интерактивность;  

– свобода доступа к информационным ресурсам; 

– свобода выбора партнеров информационного 
взаимодействия; 

– свобода выбора форма организации и самоор-
ганизации; 

– внутренне самоуправление; 

– конституирование внутригрупповых и межгруп-
повых норм¸ кодексов и правил информационно-
го взаимодействия; 

– конституирование информационного мира 
межгруппового информационного взаимодейст-
вия и, как следствие, конституирование мега-
информационного мира социального информа-
ционного взаимодействия как социума нового 
типа, основанного на перечисленных выше фак-
торах, в число которых входят также доброволь-
ность, консолидация, заинтересованность, сете-
вой язык, сетевая мораль, сетевые методы и 
способы решения социально значимых проблем. 

Конституирование мега-информационного мира 
в этом сообществе не работает, влияние соци-
альности нового типа ставит много новых вопро-
сов и проблем: персональный, профессиональ-

ный и демографический состав сетевых сооб-
ществ, их новая стратификация и ее критерии, 
поскольку предыдущие стратификационные при-
знаки уже не срабатывают, перспективы сетеви-
зации, влияние сетевизации на личностную со-
циализацию, на идентичность, на принадлеж-
ность актора сразу нескольким субкультурам, 
закономерности формирования сетевых сооб-
ществ. Все эти проблемы являются актуальными 
и широко обсуждаемыми, в связи с чем, можно 
указать на работы Д. Бойнда, В.В. Зайонц,                              
В.Н. Лупанова, А.В. Назарчука, С.Г. Ушкина,                                
Н.Б. Элисона [5]. 

Проблемы организации, саморганизации, управ-
ления и самоуправления сетевых он-лайн сооб-
ществ также являются актуальными и изучаются 
в работах таких исследователей, как А.А. Виттих, 
А.В. Егорова, М. Кастельс, Л.А. Саенко, О. Элих-
ман и других авторов [6]. 

Можно заключить, что самоорганизация и само-
управление сетевых он-лайн сообществ пред-
ставляет собой новый тип социального управле-
ния и самоуправления. Это, на наш взгляд, свя-
зано с тем, что сетевые он-лайн сообщества, 
будучи выражением нового вида социальности, а 
именно, цифровой, виртуальной, информацион-
но-коммуникационной социальностью, они, кро-
ме тех объективных условий и производных от 
условий факторов самоорганизации и само-
управления, отличаются следующим:  

– специфической формой существования (вир-
туальная реальность); 

– характеризуются особенными функциями (гло-
бальное информационное взаимодействие и 
глобальный информационный обмен); 

– глобальное информационное взаимодействие 
и информационный обмен выражает новую 
форму освоения объективной реальности – ин-
формационное освоение; 

– сетевые он-лайн сообщества имеют специфи-
ческую гибкую, децентрализованную, интегра-
тивную матрично-ячеистую структуру; 

– сетевые он-лайн сообщества, имея горизон-
тальную координацию, самоорганизуются и са-
моуправляются вне и помимо вертикальной ко-
ординации; 

– они представляют собой системные элементы 
информационного мира, конституируя свои соб-
ственные правила и кодексы и, тем самым, кон-
ституируя мега-информационный мир, новый 
информационный социум.  

Самоорганизация и самоуправление сетевых он-
лайн сообществ обусловлена не только объек-
тивными обстоятельствами формирования ин-
формационного мира, которые обусловливают 
специфическую природу и структуру сетевых он-
лайн сообществ как сегментов нового вида со-
циальности, но и производными от этого специ-
фическими функциями, которые они реализуют. 
В целом, все основные функции сводятся к глав-
ной – к глобальному информационно-коммуника-



27 

ционному обмену и взаимодействию. Именно 
глобальное информационно-коммуникационное 
взаимодействие конституирует ткань информа-
ционного мира, форматирует общество нового 
типа, которого еще не знала человеческая циви-
лизация – информационное общество [7]. 

Сетевые он-лайн сообщества, представляя со-
бой горизонтально связанные ячейки социума 
нового типа, информационного социума, свои 
функционированием порождают, поддерживают 
и развивают этот новый социум. Среди различ-
ных функций, осуществляемых сетевыми он-
лайн сообществами, изучение которых должно 
быть предметом отдельного исследования, сле-
дует выделить следующие:  

– коммуникативная функция (информационное 
взаимодействие, обмен информацией, общение, 
коммуникативная консолидация); 

– образовательная функция (освоение инфор-
мационных ресурсов); 

– функция персонально-личностного, профес-
сионального и социального развития); 

– познавательная функция (освоение акторами 
информационного мира, своих партнеров и са-
мих себя); 

– чисто информационная функция (получение, 
предоставление, хранение и использование ин-
формации с определенной целью); 

– функция информационной социализации (ос-
воение информационных технологий и медиа-
средств для информационного взаимодействия); 

– гражданская функция (осмысление и выраже-
ние своей гражданской позиции); 

– персонально-личностная функция (осмысле-
ние, формулирование и выражение личностной 
позиции); 

– функция сетевой солидарности (поиск едино-
мышленников и поддержка их в своей личност-
ной и гражданской позиции); 

– функция сетевой рефлексивности (самопре-
зентация, самоопределение и самопредъявле-
ние, посредством конструирования своего лич-
ностного персонального сетевого «Я» и пред-
ставления его для информационного взаимо-
действия); 

– функция цифровой виртуальной публичности 
(трансформирование всех вышеперечисленных 
функций в общедоступный информационный 
сетевой ресурс). 

Как мы видим, сетевые он-лайн сообщества вы-
полняют такие функции, которые до информаци-
онного переформатирования общества не вы-
полняли ни одни сегменты социума. Весь спектр 
функционирования сетевых он-лайн сообществ 
осуществляется на основе самоорганизации и 
самоуправления. 

Выделим и систематически перечислим основ-
ные признаки сетевой он-лайн организации со-
циума, изучение которых также, на наш взгляд, 
требуют специального исследования.  

Во-первых, множество сетевых он-лайн сооб-
ществ представляют собой матричную ячеистую 
структуру, которая характеризуется децентрали-
зацией и горизонтальными связями. В этой 
структуре осуществляется самоуправляемая 
интеграция различных потребностей, интересов 
и целей, намерений и проектов, которые имеют 
персонально-личностное, групповое и социаль-
ное значение. 

Во-вторых, сетевая организация имеет много-
уровневую структуру, характеризуется гибко-
стью; в ней отсутствуют четко выраженные гра-
ницы. Первое обстоятельство позволяет интег-
рировать в сети разнообразные виды информа-
ционного взаимодействия; второе обстоятельст-
во дает возможность координировать согласо-
ванные виды реагирования на изменение ин-
формационной среды; третье – характеризует 
отсутствие ограничений и традиционных соци-
альных барьеров для глобального информаци-
онного взаимодействия. 

В-третьих, сетевая организация является раз-
ветвленной сетью множества самопорождаю-
щихся и самовоспроизводящихся горизонталь-
ных связей, взаимопересечение которых создает 
новые ячейки, узлы, формы информационного 
взаимодействия. 

На основе перечисленных объективных обстоя-
тельств развития информационного мира, про-
изводных от них факторов и специфических 
форм функционирования сетевых он-лайн сооб-
ществ возникает новый тип социальной органи-
зации общества. Этот типа организации называ-
ется сетевой он-лайн организацией.  

Сетевая он-лайн организация общества есть 
принципиально новый вид его конституирования. 
Эта организация основывается на информаци-
онной солидарности и информационном сотруд-
ничестве, заинтересованности акторов инфор-
мационного взаимодействия на совместном ис-
пользовании информационных ресурсов для 
достижения определенной цели. При этом, нуж-
но заметить, что целей сетевого взаимодействия 
может быть множество; они могут пересекаться, 
взаимодополняться и порождать новые цели.  

Достижение целей в сетевом информационном 
взаимодействии выражается в различных фор-
мах, но, как правило, посредством информаци-
онной виртуализации, цифровой публичности и 
таких качеств, как добровольность сетевого 
взаимодействия, независимость акторов сетево-
го взаимодействия, отсутствие централизован-
ного управления, вертикального о вектора опре-
деления ценностей и приоритетов сетевого 
взаимодействия, множественность акторов, ко-
торые в реализации некоторых целей на некото-
рое время становятся лидерами в освоении, ис-
пользовании и интерпретации информационных 
ресурсов. 
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Сетевая самоорганизация и сетевое самоуправ-
ление – это новый способ форматирования со-
циума. В этом информационном социуме реали-
зуются осмысленные и целенаправленные дей-
ствия множества информационных акторов се-
тевого взаимодействия для достижения добро-
вольно и самостоятельно поставленных инфор-
мационных целей. Этим достигается самоорга-
низованнный социум, который существует на 
основе информационной согласованности, доб-
ровольности, отсутствия внешнего вертикально-
го управления. В информационном взаимодей-
ствии множества акторов, которые своих дейст-
виях реализуют персонально-личностные, груп-
повые и социальные потребности, осуществля-
ется их объединение в глобальное сетевое со-
общество [8]. 

Глобальное сетевое общество – это, прежде 
всего, глобальная информационная сеть. Выде-
лим параметры глобальной информационной 
сети следующим образом: 

– глобальная сеть – это множество взаимосвя-
занных точек пересечения разнонаправленных 
потоков информации; 

– потоки информации есть выражение информа-
ционных потребностей, интересов, ценностей и 
намерений; 

– глобальная сеть – это добровольное и заинте-
ресованное объединение людей для реализации 
своих информационных потребностей; 

– глобальная сеть – это информационное про-
странство, свободное от вертикальных властных 
отношений. 

Глобальная сеть – это самоорганизующееся и 
самоуправляемое объединение, трансформи-
рующееся в глобальное сетевое информацион-
ное сообщество трансформируется в сетевое 
гражданское общество [9].  

Сетевое гражданское общество представляет 
собой самоорганизующиеся структуры, которые 
образуются из совокупности отдельных соци-
альных объектов (сетевых сообществ) в качест-
ве единого качественно нового социального 
формирования – сетевого гражданского общест-
ва [10].  

Понятие «сетевое общество» (Network Society) 
достаточно многозначно и закреплено за раз-
личными феноменами и процессами информа-
ционной революции. Как известно, впервые по-
нятие «сетевое общество» использовал Ян ван 
Дайк в своей работе «De Netwerkmaatschappij» 
(буквальный перевод означает – «Сетевое об-
щество»), изданной в 1991 году, в которой сете-
вое общество – это такой социум, в котором 
осуществляется интеграция медиа – и социосе-
тей для формирования новых способов органи-
зации жизни и деятельности в постиндустриаль-
ном мире. При этом им было отмечен феномен 
«удвоения» социального мира в виде мира тра-
диционно реального и информационного медиа-
пространства, которое представляет собой мир 
виртуальный [11].  

Мануэль Кастельс в коллективной работе «Се-
тевое общество: кросс-культурные перспективы» 
характеризует сетевое общество как модели и 
динамику развития информационного общества 
в различных национальных контекстах [12], а 
Дерин Барни, обобщив различные концепции 
сетевого общества, выделяет различные техно-
логические, социальные, экономические, поли-
тические и культурные аспекты развития сете-
вых глобальных институций и практик, при этом, 
строя модель взаимоотношений между техноло-
гиями и обществом, под углом зрения рассмат-
риваются проблемы цифровой демократии, раз-
личных инициатив новых социальных отношений 
и движений, трансформаций общества, власти, 
политики, экономики, культуры, образования и 
появления гражданской цифровой идентичности 
[13]. 

Сетевая организация оказала влияние на пере-
структуирование экономики, политики, торговли, 
образования, досуга, социальных и культурных 
процессов. «Цифровизация» сетевого переуст-
ройства общества связана с современной эф-
фективной технологической обработкой потоков 
глобальной информации. Уточним, что когда мы 
говорим о цифровом гражданском обществе, мы 
имеем в виду построение информационного об-
щества нового типа, которое характеризуется 
глобальным информационным взаимодействием 
людей, их неограниченным доступом к мировым 
информационным ресурсам, посредством кото-
рых удовлетворяются их информационные по-
требности и интересы, но самое главное – это 
то, что такое общество является глобальным 
сообществом множества добровольных объеди-
нений людей, сетевых он-лайн сообществ, кото-
рые саомоорганизуются и самоуправляются, 
множеством их информационных связей и отно-
шений, множеством социальных сетей, которые 
становятся дополнительным ресурсом для лич-
ностного саморазвития, личностной самореали-
зации и самосовершенствования, а в результате 
для совершенствования социальных отношений. 

Уже сегодня во многих странах существуют и 
эффективно функционируют различные формы 
«электронной демократии», «электронного горо-
да», «электронных муниципалитетов», «элек-
тронного правительства» и даже «виртуального 
электронного государства». Появление вирту-
альной инфосферы, которая представляет собой 
цифровое гражданское общество, стирает про-
странственные границы между локальными 
общностями, регионами, странами и континен-
тами, выравнивает цифровое неравенство, спо-
собствует распространению ценностей инфор-
мационного мира, и самое главное, заставляет 
считаться с собой традиционное государство с 
его вертикалью властных отношений, которое 
вынуждено не только учитывать мнение пользо-
вателей этой информационной иносферы, но и 
подстраиваться под него, т.е. адаптировать свои 
традиционные властные функции к свободному 
самоопределению личностей информационного 
мира. 

Выводы о том, что самоорганизующееся и само-
управляемое сетевое он-лайн сообщество поро-
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ждает сетевую переформатизацию всего обще-
ства, более того, порождает цифровое граждан-
ское сетевое общество, которое характеризуется 
самоактивизацией, сетевой солидарностью, ин-
формационной и гражданской заинтересованно-
стью в достижении согласованных целей и по-
требностей, организационным саморегулирова-

нием, коллективным информационным самокон-
тролем, осмыслением сетевого самоуправления, 
еще требует своего дальнейшего исследования. 
Но уже ясно то, что это совершенно новый тип 
социальности, характерный для информацион-
ной эпохи. 
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езработными признаются трудоспособные 
граждане, которые не имеют работы и за-

работка, зарегистрированы в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, 
ищут работу и готовы приступить к ней. 

Граждане не признаются безработными, если не 
достигли 16-летнего возраста и получают трудо-
вую пенсию по старости [1]. 

Следует отметить, что данная тема охватывает 
целый спектр работ, в которых безработица рас-
сматривается как серьезная проблема экономи-
ческого развития современного общества, также 
выделяются ее виды и последствия [6]. Описы-
ваются профессиональные кризисы безработно-
го [2]. Также подробно рассматривается роль 
государства в регулировании занятости населе-
ния [4].  

Последствия безработицы: снижение доходов 
населения, потеря квалификации личности, эко-
номические результаты (утрата ВВП), увеличе-
ние числа преступности, уменьшение динамики 
роста заинтересованности населения к работе, 
снижение степени состоятельности домохо-
зяйств. Безработица представляет угрозу для 
государства так как имеет крайне негативные 

социальные последствия как для отдельного 
человека, так и для общества в целом.  

Люди остро ощущают нехватку спроса на свои 
знания, производственного опыта и пережива-
ют,когда переходят из одной общественной кате-
гории в иную.Исследования зафиксировали ос-
новные психологические характеристики безра-
ботного: невысокий уровень социальной храбро-
сти, податливость, беспринципность, пессимизм 
и осторожность в поведении, подозрительность 
или недоверие, стойкое маргинальное эмоцио-
нальное состояние. Это приводит к увеличению 
смертности от сердечных заболеваний, росту 
числа самоубийств, психическим заболеваниям, 
ухудшению семейных отношений, увеличению 
преступности и т.д. 

Данный вопрос актуален даже для школьников. 
Например, на вопрос «Чего Вы опасаетесь в бу-
дущем?» 58 % старшеклассников саха сельских 
школ в 2017 году отметили проблемы с трудо-
устройством, «остаться без средств существо-
вания» – 34 % [5].  

Для защиты людей от безработицы создаются 
государственные службы занятости, которые в 
свою очередь восстанавливают рынок труда, 

Б 
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путем содействия в трудоустройстве граждан, а 
также предоставляют новые профессиональные 
возможности.  

За 2015–2017 гг. Центром занятости населения 
города Якутска было трудоустроено 21 % граж-
дан из числа обратившихся, то есть 79 % граж-
дан не смогли найти подходящую работу [7]. 

 Таким образом, безработные граждане находят-
ся в зоне риска, так как падает уровень жизни, за 
счет материальной неустойчивости.Центр заня-
тости населения города Якутска оказывает 
большой спектр услуг по защите населения от 
безработицы. К специалистам данной организа-
ции предъявляют высокие требования, посколь-
ку они работают с людьми столкнувшиеся с про-
блемой безработицы. И на этом основании нам 
представляется важным рассмотреть деятель-
ность Центра занятости, а именно степень удов-
летворенности граждан оказываемыми услугами.  

Цель исследования – выявление удовлетворен-
ности клиентов деятельностью Центра занятости 
населения города Якутска. В анкетировании 
приняли участие 102 человека, пришедших за 
услугами в ЦЗН города Якутска. Выборка рес-
пондентов была осуществлена методом стихий-
ного отбора, поскольку представителей изучае-
мой совокупности трудно отобрать другими ме-
тодами. Социально-демографическая характе-
ристика респондентов: распределение по полу: 

мужчины составляют 29 %, женщины – 71%. 
Распределение по возрастным категориям: до                             
30 лет – 46 %, 30 лет и старше – 54 %. Уровень 
образования: высшее профессиональное – 45 %, 
неполное высшее (учится) – 6 %, среднее про-
фессиональное – 33 %, среднее общее – 7 %. 
Распределение по занятости респондентов: 
учусь – 11 %, домохозяйка – 13 %, безработный – 
67 %, предприниматель – 2 %, работаю – 7 %. 

Были проанализированы стадии обращений кли-
ентов в ЦЗН. В числе опрошенных было больше 
тех, кто впервые туда пришел и находится в 
процессе получения услуги. Из этого следует, 
что деятельность ЦЗН не утратил свою актуаль-
ность, и на сегодняшний момент люди обраща-
ются за помощью в трудоустройстве (табл. 1). 

Информированность клиентов об предоставляе-
мых услугах является неотъемлемой частью 
деятельности ЦЗН. Респонденты на данный во-
прос ответили «большинство», что указывает на 
достаточно хорошую осведомленность населе-
ния об услугах ЦЗН (табл. 2). 

Особенность данного вопроса состояла в том, 
что была возможность выбрать несколько вари-
антов ответа. В результате, самой востребован-
ной услугой среди клиентов стала помощь в тру-
доустройстве, поскольку она является основной 
задачей ЦЗН (табл. 3).  

Табица 1 

Стадии обращений 
 

 Частота Процент 
 В этом году пришел(-ла), в процессе получение услуги 60 58,8 
 Зарегистрирован(-а), и уже получал(-а) услуги 25 24,5 
 Не состою на учете, но неоднократно получал(-а) услуги 17 16,7 
 Итого 102 100,0 

 
Таблица 2 

Информированность клиентов об услугах ЦЗН 
 

 Частота Процент 
 да, все знают 23 22,5 
 большинство 68 66,7 

 малая часть 11 10,8 

 Итого 102 100,0 

 
Таблица 3  

Услуги ЦЗН 
 

 Ответы 
N Процент 

 помощь в трудоустройстве 86 60,6 % 

 помощь в организации собственного дела 2 1,4 % 

 психологическая поддержка 3 2,1 % 

 профессиональное обучение 17 12,0 % 

 материальная поддержка 19 13,4 % 
 помощь в профессиональной ориентации 5 3,5 % 
 юридическая поддержка 4 2,8 % 

 консультацию для работодателей 6 4,2 % 
 Всего 142 100,0 % 
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Взаимодействие специалистов с клиентами иг-
рает огромную роль для ЦЗН. Большинство оп-
рошенный клиентов оказались удовлетворены 
взаимодействием со специалистами,это показы-
вает компетентность и профессионализм спе-
циалистов в решениилюбых вопросов (рис. 1). 

На данный вопрос, меньше половины респон-
дентов ответили, что полностью удовлетворены 
предоставляемыми услугамии 3 человека отве-
тили, что неудовлетворены (рис. 2). Данный 
факт может указывать на недостаточную эффек-
тивность услуг из-за рынка труда, но не может 
оцениваться как неудовлетворенность клиентов 
качеством услуг.  

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма удовлетворенности клиентов взаимодействием со специалистом 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма удовлетворенности клиентов услугами 
 
Помимо этого, в анкете был открытый вопрос, на 
который ответили не все респонденты, а лишь 
15 из 102. Характер вопроса состоял в том, что 

нужно было внести предложения по улучшению 
работы центра занятости населения. Были 
предложены следующие улучшения:  
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– расширение штата сотрудников – 2 респондента;  

– расширение спектра услуг в электронном ва-
рианте – 5 респондентов; 

– расширение базы вакансий – 3 респондента; 

– решение вопросов по телефонному разговору; 

– оптимизирование работы ЦЗН (ускорить);  

Данные ответы указывают на то, что ЦЗН отста-
ет от прогрессивного настроя общества. С ос-
воением интернета люди хотят решать свои во-
просы по трудоустройству, не выходя из дома. 

Также клиенты обратили внимание на темп ра-
боты и предложили ускорить его путем расши-
рения штата сотрудников – достаточно справед-
ливое замечание, поскольку специа-листов не 
так много, и они не всегда справляются большим 
количеством клиентов.  

Таким образом, результаты анкетирования показа-
ли, что большинство опрошенных граждан владе-
ют информацией об услугах предос-тавляемых 
центрами занятости населения, многие респонден-
ты регулярно обращаются в службу занятости и в 
целом удовлетворены качеством и доступностью 
их предоставления. 
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ызовы современности, связанные с глоба-
лизацией, внедрением новых информаци-

онных технологий в сочетании с ростом между-
народного терроризма вновь актуализируют 
проблему культурной безопасности. В совре-
менном глобальном мире происходит стагнация 
и нивелировка традиционных ценностей духов-
ной культуры этносов, способных к защите от 
угрозы как извне, так и изнутри общества [1]. 
Целенаправленно дестабилизируется ядро тра-
диционной культуры путем создания псевдона-
учных проблем и героизации отдельных лично-
стей в истории, которые не являются центровы-
ми. Следствием подобных действий, на наш 
взгляд, стало появление экстремистских на-
строений среди молодежи, которая «ищет» аль-
тернативные ценности в героическом прошлом 
своего этноса.  

Недовольство и «отчуждение» молодёжи от го-
сударства, общества и его успешных представи-
телей сопровождается отсутствием стабильно-
сти и социальных гарантий. Сложившаяся си-

туация проявляется особенно ярко в тех случа-
ях, например, когда студентам после окончания 
учебного заведения не гарантирована будущая 
успешная работа, поэтому многие молодые лю-
ди по многим показателям «исключены» из ус-
пешного развития в силу того, что являются 
представителями малообеспеченных семей [2].  

Неудовлетворенность результатами разделения 
труда в капиталистическом обществе становится 
благоприятной почвой для восприятия национа-
листических идей. Отметим также, что ряд ис-
следователей называют причиной распростра-
нения радикализма и экстремизма среди моло-
дежи, переселение выходцев из Средней Азии и 
с регионов с гомогенной традиционной культу-
рой. Речь идет о больших группах людей, кото-
рые нарушают этнический баланс в том регионе, 
в котором до этого не наблюдались межэтниче-
ские конфликты [4, с. 123]. Совершенно очевид-
но, что стремление адаптироваться у мигрантов 
отсутствует из-за огромного количества комму-
никантов «своей» культуры. То есть, первона-

В 
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чальный процесс аккультурации, который был 
бы «естественен» при соприкосновении с пред-
ставителями других культур здесь прерывается 
на уровне биологической адаптации к климату.  

Предрасположенные к экстремизму молодые 
люди нуждаются в собственной доктрине, спо-
собной обеспечить контркультурную легитими-
зациюВ связи с тем, что путь легализации для 
экстремистского поведения закрыт, молодые 
люди ищут опоры в контркультурных типах, 
предстающих в сочетании традиционного и ха-
ризматического типа легитимации. Отсюда про-
истекает желание молодых экстремистов опе-
реться на традиции прошлого, в котором доми-
нировали харизматические вожди и пророки, 
свободные от бюрократизированных форм со-
временных общественных институтов. Соответ-
ственно с этим запросом возрастает интерес 
молодых девиантов к альтернативным теориям, 
способным обосновать экстремистские типы по-
ведения. Причём, вовсе не обязательно, чтобы 
теория, которой руководствуется молодой экс-
тремист, обязательно представляла собой сис-
тему логически проработанных понятий или, тем 
более, претендовала на статус научно обосно-
ванной и признанной концепции.  

Таким образом, искажение достоверной инфор-
мации представляет собой распространенное 
явление в среде молодых экстремистов, идеоло-
гия которых базируется на неадекватном пони-
мании субъектности и стратификации «собст-
венной» социальной группы, которую они собра-
лись защищать от воздействий «чужаков». 

В современной социологии принято исследовать 
особый социально-экономический фундамент 
молодёжного экстремизма, подчеркивая, что 
молодые люди становятся такими, прежде всего, 
в силу бедности и отсутствия должного образо-
вания. Этот подход, несомненно, имеет под со-
бой серьезную фактическую основу, поскольку 
социально исключенная и фрустрированная мо-
лодёжь в большей степени склонна к манифе-
стации экстремистского типа поведения [5]. Дей-
ствительно, значительное число молодых людей 
(как девушек, так и юношей), пополняющих ря-
ды, например, исламистских террористических 
организаций, не получили должного как религи-
озного, так и светского образования; многие из 
них стали заложниками низкого экономического 
уровня развития и высокой степени коррумпиро-
ванности местных чиновников.  

Вместе с тем, вышеописанный подход не нужно 
абсолютизировать, а необходимо применять его 
в совокупности с другими способами интерпре-

тации проблем молодёжного экстремизма. Ведь 
как же тогда объяснить многочисленные факты, 
когда группировки молодых экстремистов попол-
няются юношами из вполне обеспеченных семей 
с довольно высоким уровнем образования [4], 
поэтому не совсем верной является однобокая, 
на наш взгляд, тенденция редуцировать все ти-
пы проявления молодёжного экстремизма к ла-
тентным формам классовой борьбы.  

Важную контркультурную особенность, под кото-
рую, на наш взгляд, необходимо подвести моло-
дёжный экстремизм, можно охарактеризовать 
как особого рода «романтизм», свойственный 
юным и в определенной степени творческим 
натурам. Таким образом, основные контркуль-
турные детерминанты современного молодёжно-
го экстремизма восходят к паттернам, в которых 
зачастую происходит искажение действительно 
существовавших в прошлом форм культуры. 

Изменяя и дестабилизируя ядро традиционной 
культуры, мы воссоздаем новые уродливые 
формы ценностей, которые «копируя» традиции 
прошлого приобретают устрашающие формы 
экстремизма, радикализма и нетерпимости к 
представителям других культур, рас, конфессий. 
Как известно, традиционные аспекты поведения 
способны противодействовать экстремистским 
проявлениям, которые вызывают отторжение на 
глубинном этническом уровне культуры, так как 
противоречат ее сути и поиску развития в со-
временный период [2]. Традиции образуют «кол-
лективную память» общества и культуры, тот 
«резервуар» нетленных образов, к которым об-
ращаются из поколения в поколение члены той 
или иной социальной группы [3]. 

Однако факторы и мотивы могут отличаться у 
каждого в зависимости от убеждений и контекста 
деятельности. Потребность молодого поколения 
в самореализации проявляется в его поведении 
и интересах. Возможное решение проблемы ви-
дится в наблюдении и превентивном устранении 
барьеров в поиске профессии для молодых лю-
дей, своего дела, стимулировании молодежи к 
общественной деятельности. Против отклоняю-
щегося или агрессивного поведения нужно целе-
направленно культивировать высокие нравст-
венные привычки, содействовать устранению 
социального неравенства. 

Статья выполнена при финансовой поддержке 
Совета по грантам Президента РФ для поддерж-
ки ведущих научных школ НШ-6738.2018.6 «Ис-
лам в региональном социокультурном простран-
стве России: диагностика состояния и транс-
формаций (на примере Республики Адыгея)». 

 
Литература: 

1. Абдулаева Э.С. Антропокультурный кризис и 
трансформация жизненных ценностей чеченской 
молодежи // Исторические, философские, поли-
тические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории практики. 
2016. № 1. С. 13–15.  

 

 Literature:  

1. Abdulaeva E.S. Anthropometry crisis and 
transformation of life values of the Chechen youth // 
Historical, philosophical, political and law Sciences, 
Culturology and study of art. Theory and 
practice.2016. № 1. P. 13–15.  

 
 



38 

2. Akaev V. Islamic fundamentalism in the northern
caucasus: my thorreality? Central Asia and the 
Caucasus. 2000. С. 3. 

3. Культурология : учебник / Под ред. Ю.Н. Со-
лонина, М.С. Кагана. М. : Высшее образование, 
2007. 566 с. 

4. Ляушева С. Социоинтегративный потенциал 
традиционной адыгской культуры как фактор 
преодоления межэтнической напряженности на 
Кавказе в условиях глобализации / С. Ляушева, 
В. Нехай, Р. Хунагов, Б. Шхачемукова // Цен-
тральная Азия и Кавказ. 2016. Т. 19. С. 123–132. 

5. Манкиев А.А. Религиозно-политический экс-
тремизм в Чечне в конце ХХ–ХХI вв.: истоки и 
сущность // Материалы I Международной научно-
практической конференции, посвященной                   
80-летию ФГБОУ ВО «Чеченский государствен-
ный университет». 2018. С. 144–146. 

2. Akaev V. Islamic fundamentalism in the northern
caucasus: my thorreality? Central Asia and the 
Caucasus. 2000. С. 3. 

3. Cultural science : textbook / Under the editorship 
of Yu.N. Solonin, M.S. Kagan. M. : Higher 
education, 2007. 566 p.  

4. Lyausheva S. Social Integration potential of 
traditional culture as a factor of overcoming 
interethnic tension in the Caucasus in the conditions 
of globalization / S. Lyausheva, V. Nekhai,                        
R. Khunagov, B. Shakhachekova // Central Asia and 
the Caucasus. 2016. Vol. 19. P. 123–132.  

5. Mankiev A.A. Political extremism In Chechnya at 
the end of XX–XXI centuries: origins and essence. 
Materials of the I International scientific and 
practical conference dedicated to the 80th 
anniversary of the Chechen state University. 2018. 
P. 144–146. 



39 

 

УДК 316.614.5 
 
Макеева Елена Александровна 
кандидат исторических наук,  
доцент кафедры истории и философии,  
Пензенский государственный университет  
архитектуры и строительства 
elenamea82@yandex.ru 
 
 
Макеева Инна Александровна 
учитель иностранных языков,  
МБОУ гимназия «САН» г. Пензы 
innamia88@yandex.ru 
 
Логинова Елена Валерьевна 
студент, 
Пензенский государственный университет  
архитектуры и строительства 
elenamea82@yandex.ru 
 

ВЫСШАЯ ШКОЛА  
В СИСТЕМЕ АДАПТАЦИИ  
МОЛОДЕЖИ К РЫНКУ ТРУДА 
 

   
 
Elena A. Makeeva  
Candidate of Historic Science,  
Associate Professor, 
Department of History and Philosophy, 
Penza State University  
of Architecture and Construction 
elenamea82@yandex.ru 
 
Inna A. Makeeva  
Teacher of Foreign languages 
Gymnasium «SUN», Penza 
innamia88@yandex.ru 
 
Elena V. Loginova  
Student, 
Penza State University  
of Architecture and Construction 
elenamea82@yandex.ru 
 

THE HIGHER SCHOOL  
IN THE SYSTEM OF ADAPTATION  
YOUTH TO LABOUR MARKET 
 

                                                                        

 

Аннотация. Статья посвящена анализу осо-
бенностей молодежного рынка труда в совре-
менном российском обществе. Особое внима-
ние в статье уделено анализу механизмов со-
действия адаптации молодежи на рынке труда в 
системе высшего образования.  
 

Ключевые слова: молодежь, рынок труда, 
профессиональная адаптация, социализация. 
 

   

Annotation. The article is devoted to the analysis 
of some peculiarities of youths’ labour market in 
the modern Russian society. In the article special 
attention is given to the analysis of assistance to 
the youths’ adaptation on the labour market in 
the system of higher education. 
 

Keywords: youths, labour market, professional 
adaptation, socialization. 
 

                                                                         

 
настоящее время российский рынок труда 
претерпевает значительные социально-

экономичес-кие изменения: появляются новые 
отрасли и профессии, принципы организации 
производства, происходит увеличение обязанно-
стей специалистов, руководителей на различных 
предприятиях. В связи с этим изменился смысл 
понятия «трудовые ресурсы», в котором важ-
нейшими составляющими становятся уровень 
образования и интеллекта, быстрота адаптации 
работников к новым формам организации труда, 
профессиональная мобильность кадров, легкая 
обучаемость. Такого рода изменения сущест-
венно отразились на состоянии занятости и по-
ложении на рынке труда различных слоев насе-
ления, в числе которых молодежь. 

Именно молодые люди является наиболее ак-
тивной и перспективной группой населения. В 
зависимости от их трудовой деятельности и сте-
пени активности в жизни общества зависит раз-
витие экономики российского государства, и в 
конечном итоге, решение социальных задач. 

В социологии молодежью называют отдельную 
общественную группу лиц в возрасте от 14 до 30 

лет (в ООН от 14 до 29 лет). Однако границы 
возраста молодости не являются четкими. При 
ресурсном подходе молодёжью считают людей в 
возрасте от 18 до 30 лет. В определенных на-
циональных молодёжных программах в качестве 
представителей молодого поколения рассматри-
вают лица в возрасте до 35 лет. На основе 
предложенных вариантов выделяют следующие 
периоды: подростки («ранняя молодость») – до 
18 лет, собственно молодежь – 18–24 лет, «мо-
лодые взрослые» – 25–29 лет.  

В контексте трудового потенциала российской 
экономики значимую роль играет молодежь                  
18–24 лет, так как является носителем передо-
вых идей и взглядов. Несмотря на это, молодеж-
ный рынок труда имеет свои особенности. 

Во-первых, низкая конкурентоспособность моло-
дежной рабочей силы, обусловленная недостат-
ком профессиональных знаний, отсутствие пер-
воначальных практических навыков работы и 
чрезмерная обобщенность теоретических знаний. 

Во-вторых, мнение молодежи о возможных на-
правлениях адаптации в сфере труда и занято-

В 
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сти. Несмотря на то, что пришедший абитуриент 
в высшее учебное заведение (вуз) уже решил с 
выбором дальнейшей профессии, в действи-
тельности это не всегда так. Часто молодой че-
ловек не имеет достаточного представления о 
реальной ситуации на рынке труда в потребно-
стях специалиста данного профиля. Так, суще-
ствует проблема профессиональной ориента-
ции, которая во многих случаях откладывается 
на момент окончания вуза. 

В-третьих, в условиях современного рынка труда 
чаще наблюдается нестабильность спроса рабо-
тодателей на определенные специальности и 
существующим предложением специальностей 
со стороны тех, кто ищет работу. 

В-четвертых, изменчивость ориентации молодых 
людей в социально-профессиональной сфере. 
Молодежь не может быть уверена, в том, что 
выбранная ими специальность будет единствен-
ной и основной на протяжении всей их жизне-
деятельности. Многие меняют место своей рабо-
ты, но также кардинально меняется и сфера за-
нятости. Соответственно возрастает не только 
значимость устойчивой профессиональной ори-
ентации, но также способность к быстрому ос-
ваиванию новых навыков и компетенций в зави-
симости от ситуации на рынке. Так, встает во-
прос о необходимости трансформации профес-
сиональной подготовки в рамках образователь-
ных учреждений. 

В-пятых, различие между профессионально-
трудовыми и квалификационными параметрами 
молодых людей и требованиями работодателей, 
«порождаемое инерцией индустрии образова-
ния, не способной прогнозировать и гибко реаги-
ровать на постоянно изменяющиеся потребности 
рынка труда в тех или иных специалистах, а так-
же отсутствием эффективных систем профори-
ентации и трудоустройства выпускников учебных 
заведений».  

Исходя из выше сказанных проблем, институты 
образования и труда являются особым элемен-
том в этой системе. Связь между этими двумя 
сторонами традиционно осуществлялась через 
процесс профессиональной ориентации моло-
дежи. В связи с этим вуз должен являться не 
только площадкой для реализации образова-
тельной и научной деятельности профессорско-
преподавательского состава и студентов, но и 
некоторой платформой для формирования и 
накопления интеллектуального и социального 
капитала молодых людей [3]. 

Формирование профессиональных компетенций 
у обучающихся может происходить путем вклю-
чения в деятельность вуза нескольких направ-
лений. 

Немаловажным является предоставление сту-
дентам необходимой информации о выбранной 
профессии как о дальнейшей сфере деятельно-
сти, в которую студентам предстоит включиться 
по окончании университета. Решение этой зада-
чи может происходить не только в момент обу-
чения и передачи специализированных знаний, 

но также при непосредственном взаимодействии 
с представителями выбранного направления и 
будущими работодателями. Данные системы 
партнерств вузов и предприятий существовали 
еще в советское время. В нынешних условиях 
данная модель взаимодействия претерпела су-
щественные доработки. Но и сегодня особенно 
важны подобные практики, благодаря которым 
возможно решить проблему трудоустройства 
молодых людей. 

Взаимодействие специалистов и представителей 
предприятий может осуществляться непосред-
ственно на различных этапах обучения молодых 
людей в вузе - от поступления до защиты выпу-
скной квалификационной работы. Например, 
создание на базе университета инновационных 
лабораторий для исследовательской работы, 
реализация совместных проектов, создание и 
продвижение на рынке продукции, поощрение 
студентов, чьи разработки для предприятия 
имеют ценность, помощь в прохождении трудо-
вой практики, организация выставок и экскурсий 
по предприятию, программы по повышению ква-
лификации на основе требований предприятий и 
т.д. Данная совместная работа может способст-
вовать установлению и укреплению профессио-
нальных практических навыков молодых людей.  

Так, в соответствии с «Рекомендациями по про-
ведению организационно - методической работы 
в области содействия занятости учащейся моло-
дежи и трудоустройству выпускников учрежде-
ний профессионального образования» Мини-
стерства образования Российской Федерации и 
Министерства труда и социального развития на 
базе Пензенского государственного университе-
та архитектуры и строительства (ПГУАС) рабо-
тает соответствующий Центр. Основной целью 
сотрудничества является организация практик 
студентов и содействие их трудоустройству. 

Также в некоторых ВУЗах страны, например, 
МАИ и МГТУ им. Баумана, применяют дуальную 
систему образования. Студенты помимо получе-
ния теоретических знаний, также включаются в 
производственный процесс в качестве работника 
предприятия. Данная система позволяет решить 
задачу подготовки специалистов, отвечающих 
требованиям современной экономики. Однако 
чтобы добиться значимого эффекта от этой тех-
нологии обучения, необходимо ее применять во 
всех учебных заведениях, а не в единичных уч-
реждениях. 

Еще одним направлением обучения молодежи в 
университетах является внедрение новых про-
грамм, представляющих собой курсы получения 
дополнительной квалификации. Например, обу-
чающиеся могут пройти курсы переводчика в 
сфере профессиональной коммуникации, на 
знание IT-системы и многое другое. 

Одним из действенных решений в данном во-
просе являются российские студенческие отря-
ды, где молодые люди с первых курсов включа-
ются в практическую деятельность. Основной 
задачей отрядов считается трудоустройство мо-
лодежи и вовлечение их в профессиональную 
деятельность с целью реализации приобретен-
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ных знаний и навыков и подготовки к самостоя-
тельному выходу на рынок труда. 

Включаясь в школу студенческих отрядов, моло-
дые люди оказываются в реальной трудовой 
обстановке, которая их ждет после окончания 
учебного заведения, узнают на своем опыте 
действие процесса, приводящего в движение 
непростую систему производственных отноше-
ний. Студенческие отряды позволяют подгото-
вить не узконаправленных специалистов, а про-
фессионалов, готовых к предъявлению себя на 
рынке услуг. Это особенно важно, если речь 
идет об инженерных, технических и производст-
венных специальностях [2]. 

Российские студенческие отряды (РСО) впервые 
появились в 1959 году. Однако с того момента 
отряды претерпели множество изменений и про-
блем. Спустя несколько лет, в 2003 году, было 
принято решение по развитию и возобновлению 
движения РСО. На данный момент существуют 
множество видов отрядных движений: строи-
тельные отряды (ССО), отряды проводников 
(СОП), сервисные отряды. Их деятельность 
имеет поистине масштабное распространение. 
Бойцы участвуют в таких всероссийских проек-
тах, как «Север», Всероссийская студенческая 
стройка «Космодром «Восточный», «Заполярье». 
Впервые за всю историю РСО стало возможна 
реализация молодежного проекта в Артике [4]. 

Помимо основной трудовой деятельности РСО 
оказывают помощь ветеранам, пожилым людям, 

инвалидам, людям с ограниченными возможно-
стями. Помогают восстанавливать памятники, 
проводят время в детских садах и школах. 

Студенческие отряды – проект, благодаря кото-
рому молодые люди еще во время обучения мо-
гут приобрести опыт работы и необходимые для 
будущей профессии навыки. Например, в рамках 
педагогических отрядов будущие учителя полу-
чают возможность развить свой профессиональ-
ный потенциал. Так, в ПГУАС активно функцио-
нирует педагогический отряд «Колорит». Ребята 
работают вожатыми и кураторами на различных 
сменах и слетах, оказывают помощь в организа-
ции отдыха и досуга школьников. Также в уни-
верситете действуют два строительных отряда 
«Спектр» и «Сириус». Молодые люди трудились 
на таких масштабных проектах, как «Мирный 
атом», всероссийских стройках в г. Екатеринбур-
ге, Санкт-Петербурге, республике Саха (Якутия). 
Именно благодаря данной детальности будущие 
специалисты технического профиля имеют воз-
можность применить теоретические знания на 
практике [1].  

Таким образом, сегодня высшая школа основа-
тельно включилась в рыночные отношения. Со-
временные проблемы молодежного рынка труда 
показали всю значимость высшего профессио-
нального образования. Так, перед высшей шко-
лой стоят множество важных задач, одной из 
которых является приведение структуры про-
фессионального образования в соответствие с 
потребностями рынка труда и экономики. 
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Аннотация. Рынок труда курортных городов 
Краснодарского края обладает своей специ-
фикой и определенным дисбалансом, обуслов-
ленным сезонной занятостью части трудоспо-
собного населения. В статье на основе опроса 
жителей города-курорта Геленджика анализи-
руются возможности трудоустройства специа-
листов с разным уровнем подготовки; выявля-
ются мотивы выбора профессии и места рабо-
ты, в частности, респонденты готовы скорее 
пройти переподготовку, чем переехать в другой 
населенный пункт. Также рассматриваются 
проблемы востребованности отдельных сфер 
занятости и субъективная оценка респонден-
тами проблем и перспектив трудоустройства в 
городе-курорте.  
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Annotation. Labor market in the resort cities of 
Krasnodar region has its own specifics and a cer-
tain imbalance, due to the seasonal employment 
of the working population. The article analyzes 
the employment opportunities of specialists with 
different levels of training through the survey of 
habitants of the resort city Gelendzhik. Also, 
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ктуальность проблемы. На сегодняшний 
день Краснодарский край по праву можно 

отнести к перспективным и инвестиционно при-
влекательным регионам нашей страны. К приме-
ру, на 2017 год, общий объем инвестиций в ос-
новной капитал составил 484,1 млрд рублей [1]. 
Ведущими отраслями по привлечению инвести-
ций в крае остаются транспорт и связь, агропро-
мышленный, санаторно-курортный и туристиче-
ский комплексы [2].  

Для улучшения социального и экономического 
благополучия граждан, в Краснодарском крае 
реализуются специальные стратегии и програм-
мы. Так, Законодательным Собранием Красно-
дарского края был утвержден закон «О Страте-
гии социально-экономического развития Красно-
дарского края до 2020 года» от 16 апреля 2008 
года [2], направлений на повышение качества и 
продолжительности жизни граждан, формирова-

А 
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ние условий для развития человеческого капи-
тала и др. [2]. Губернатором Краснодарского 
края, В.И. Кондратьевым, была утверждена Го-
сударственная программа Краснодарского края 
«Содействие занятости населения» от 16 ноября 
2015 г. № 1036 [3]. Ее целью является «создание 
условий, способствующих эффективному разви-
тию рынка труда и социально-трудовых отноше-
ний в Краснодарском крае» [3].  

По мнению Слепцовой Е.В. и Яшкина П.А. [4], на 
фоне относительно низкого уровня безработицы 
в Краснодарском крае, все же существует про-
блема сезонной безработицы в предгорных рай-
онах края Азово-Черноморского побережья. А в 
некоторых сельских районах сохраняется про-
блема нехватки специалистов в сфере здраво-
охранения и образования [3].  

Результаты исследования. Геленджик относится 
к числу городов, где преимущественно основным 
источником дохода населения является сезон-
ная работа – это гостиничный бизнес, торговля, 
различные развлекательные и культурные меро-
приятия и прочее, тогда как специалисты в дру-
гих сферах остается невостребованными. В та-
кой ситуации возникает противоречие между 
спросом и предложением на рынке труда Ге-
ленджика. В ходе пилотажного социологического 
исследования (апрель – август 2018 г.), было 
опрошено 75 респондентов – жителей города-

курорта Геленджика и его ближайших окрестно-
стей (41 женщина и 34 мужчины), в возрасте от 
18 до 50 лет.  

Большинство опрошенных мужчин (88 %) и жен-
щин (94 %) на день проведения опроса имели 
среднее специальное образование. Среди полу-
ченных профессий у женщин были: педагог (вос-
питатель), медицинская сестра, продавец, эко-
номист, техник. У мужчин – техник, слесарь, 
фельдшер, экономист, продавец. Однако, стоит 
отметить, что 74 % респондентов продолжили 
свое образование и в момент опроса являлись 
студентами высших учебных заведений. При 
чем, большинство из тех, кто продолжил свое 
образование (59 %) – уже взрослые люди от 30 
лет, которые хотели бы в дальнейшем продви-
жения по службе. 

Как отметили респонденты, на выбор их буду-
щей профессии, повлияли следующие факторы: 
на первом месте – жизненные обстоятельства, 
на втором – ценность и необходимость профес-
сии для социума, на третьем – материальная 
выгода, на четвертом – престижность профес-
сии. Интересно, что среди ответов респондентов 
редко упоминается такой фактор, как спрос на 
данную профессию со стороны работодателя. Из 
этого следует, что, получая первое профессио-
нальное образование, наши опрашиваемые при 
выборе профессии ориентировались скорее на 
собственные предпочтения и желания, нежели 
на сложившийся в городе рынок труда (рис. 1).  

 

 
 

 
Рисунок 1 – Факторы, которые повлияли на выбор профессии 

 
При выборе места работы для большинства рес-
пондентов, как мужчин (87 %) так и женщин (93 
%), наиболее важным оказался интерес к данной 
профессии (93 %). Следующим по значимости 
фактором респонденты назвали материальную 
выгоду (90 %), на третьем месте – перспективы 
карьерного роста (85 %), далее опрашиваемые 
отметили удобный график работы (67 %) и соци-
альный пакет, предлагаемый работодателем                         
(65 %). Такие факторы как спрос на данную про-

фессию со стороны работодателя, а также цен-
ность и необходимость профессии для социума, 
респондентами были учтены в минимальном 
количестве. 

Исследование показало, что подавляющее 
большинство респондентов (80 %) готово сме-
нить профессию, если не найдет работу по спе-
циальности, тогда как сменить место жительства 
в отсутствии хорошей работы по специальности 



44 

в своем городе 75 % респондентов готово лишь 
в крайнем случае. 

В число самых востребованных профессий на 
рынке труда города-курорта Геленджика, по 
мнению участников опроса входят: медицинский 
работники, педагоги, работники гостиничного 
сервиса, за ними следуют водители, строители и 
др. (рис. 2). 

По мнению респондентов, причины повышенного 
спроса на специалистов данных профессий за-

ключаются, прежде всего, в «нехватке квалифи-
цированных кадров», «низкой оплате труда», 
«ориентированности города на туризм», «сезон-
ной занятости населения», «такие профессии как 
медицинские работники, педагоги, военные яв-
ляются необходимыми для нормальной жизни 
города». 

Участникам опроса было предложено проранжи-
ровать сферы занятости в Геленджике, от самой 
востребованной, до самой невостребованной. 
Были получены следующие результаты (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Профессии, наиболее востребованные в г. Геленджик 

 

 
 

Рисунок 3 – Востребованные сферы занятости 
 
Самой востребованной сферой занятости, по 
мнению опрошенных, в Геленджике является 
медицина и здравоохранение. На следующее 

место по популярности респонденты поставили 
сферу услуг. Немного меньшей востребованно-
стью, согласно опросу, пользуется сфера строи-
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тельства и эксплуатации зданий и сфера обра-
зования и воспитания. Самыми невостребован-
ными сферами занятости в Геленджике, по мне-
нию граждан, являются – военная служба в раз-
личных ведомствах, шоу-программы и сфера 
инженерии и техники.  

Для успешного трудоустройства, по мнению рес-
пондентов, кроме наличия образования, требу-
ются еще и определенные личностные качества. 
На сегодняшний день 98 % опрошенных счита-
ют, что конкурентоспособный специалист в горо-
де Геленджике должен обладать профессиона-
лизмом; 94 % участников опроса выделяют сре-
ди необходимых качеств быструю обучаемость, 
способность к выполнению многих задач одно-
временно; 90 % – коммуникабельность и откры-
тость; 85 % респондентов полагают, что обяза-
тельными качествами, которыми должен обла-
дать специалист, являются доброта, отзывчи-
вость, умение идти на компромиссы. Каждый 
третий респондент назвал среди важных качеств 
целеустремленность, а вот хитрость и лицеме-
рие отметили только 5 % респондентов. 

Большинство респондентов (95 %) отметили, что 
самым популярным средством получения ин-
формации о вакансиях на рынке труда, по их 
мнению, является интернет. Каждый четвертый 
опрашиваемый указал, что в вопросе поиска ра-
боты помогают знакомые люди, а каждый вось-
мой респондент указал центр занятости населе-
ния. Такие средства получения информации как 
газеты, журналы и пр., как показали результаты 
исследования, не пользуются спросом не только 
у молодых, но и у взрослых геленджичан. 

Подавляющее большинство участников опроса 
(85 %) согласны с тем, что создание единой 
платформы (приложения или сайта) для разме-
щения информации о существующих вакансиях, 
облегчило бы поиск работы в городе.  

При этом 87 % респондентов, считают, что су-
ществует необходимость создания в Геленджике 
центра, для прохождения ускоренных курсов 
переквалификации. В поддержку этого прозву-
чали следующие высказывания: «быстро и по 
специальности обучат», «удобно при получении 
нового рабочего места», «в городе маленький 
выбор востребованных специальностей» и пр. 
Были и те, кто против такой идеи: «я вообще 
против переквалификации (она не дает глубины 
знаний)».  

Участники опроса отметили следующие пробле-
мы, связанные с трудоустройством и занятостью 
населения в Геленджике (открытый вопрос): 
«Курортный город – нужны профессии, связан-
ные с курортным бизнесом, а на низкооплачи-
ваемые профессии бюджетной сферы, желаю-
щих немного!», «сезонность работы», «наличие 
опыта и стажа работы», «нет работы по специ-
альности и др. Как мы видим, самыми «остры-
ми» проблемами, связанными с трудоустройст-
вом и занятостью у геленджичан, являются: низ-
кая оплата труда, сезонность работы (предла-
гаемых вакансий), нехватка постоянных мест 
работы, отсутствие должного стажа работы. 

Выводы и рекомендации. Отмечая определен-
ные проблемы в сфере трудоустройства, опро-
шенные нами жители Геленджика, тем не менее, 
не готовы сменить место жительства ради карь-
еры. Таким образом, переподготовка специали-
стов является не только потребностью рынка 
труда, но и дает шанс на трудоустройство самим 
горожанам. Однако, указывая на нехватку пер-
сонала в ряде «бюджетных» отраслей, респон-
денты объясняют ее не отсутствием таких спе-
циалистов в принципе, а невысокой оплатой тру-
да, что делает эти вакансии менее привлека-
тельными. Горожане ищут информацию о вакан-
сиях преимущественно в интернете и позитивно 
относятся к идее создания единой платформы с 
максимально полными сведениями о рынке тру-
да города. 

С увеличением пенсионного возраста стоит осо-
бенно внимательно относиться к здоровью ра-
ботников, поэтому руководству различных орга-
низаций необходимо в свободное от работы 
время организовать ряд физкультурно-
оздоровительных мероприятий как для поддер-
жания здоровья и профилактики болезней, так и 
для поднятия коллективного духа и сплоченно-
сти среди сотрудников. На наш взгляд, для по-
тенциальных будущих работников (школьников 
старших классов, студентов и пр.), в учебных 
заведениях разного уровня необходимо прово-
дить специально организованные лекции по 
профориентации и трудоустройству. Следует 
рассказывать молодежи о рынке труда города и 
востребованности профессий, для четкого пони-
мания учащимися не только того, кем они хотят 
стать, но и где они смогут работать, чтобы в 
дальнейшем приносить пользу социуму и госу-
дарству в целом. 
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о, что коррупция является одной из гло-
бальных проблем современности незави-

симо от уровня развития государства для многих 
исследователей является неоспоримым фактом. 
Как показали многочисленные исследования на 
эту тему, в обществах в зависимости от уровня 
их экономического развития, состояния граждан-
ского общества или цивилизационных особенно-
стей она проявляется в различных формах, и в 
то же время, есть определенные универсальные 
признаки этого явления, характерныедля каждо-
го современного социума. В нашем представле-
нии к таким признакам, в первую очередь, отно-
сится стремление субъекта коррупции к защите 
собственных корыстных интересов от посяга-
тельств со стороны государства, правоохрани-
тельных органов и гражданского общества по-
средством сохранения своих властных полномо-
чий на всех уровнях государственного управле-
ния, в хозяйственной сфере, в бизнесе. 

Соблазнительным для исследователя является 
желание объяснить распространение коррупции 
в современном российском обществе кризисом 
его духовности, который, в свою очередь, вызван 
низким уровнем образованности населения на-
шей страны, что резко контрастирует с большим 
количеством людей, имеющих дипломы, неред-
ко, о двух и болеевысших образованиях, которые 
были ими получены(а вернее, приобретены), 

благодаря отлаженным коррупционным схемам, 
активно внедряемым в государственных и част-
ных учебных заведениях на фоне коммерциали-
зации отечественного образования с начала 
1990-х гг., в связи с чем образование на всех его 
уровнях превратилось в доходный бизнес для 
его правообладателей как на официальном 
уровне, так и в теневом секторе. Лица, стремив-
шиеся к его получению, в большинстве своем 
были заинтересованы в получении дипломов по 
соответствующей специальности при условии 
его организации таким образом, чтобы они на 
реализациюэтого проекта затратили бы наи-
меньшие усилия за приемлемое вознаграждение 
лицам, «курирующим» это так называемое обу-
чение.  

Обладание же дипломом о высшем образовании 
предоставляловозможность «специалисту» за-
нятия должности на государственной службе, в 
правоохранительных органахи в других структу-
рах, работа в которых является не только пре-
стижной, перспективной для карьерного роста, 
но и может приносить дополнительные корруп-
ционные дивиденды: «нужные» связи, источники 
дополнительных доходов, возможность «решать 
вопросы» и т.д. 

Глубокий экономический кризис, который сопро-
вождал вступление России в новый этап своей 

Т 
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истории с начала 1990-х гг., привел к государст-
венному финансированию сферы образования 
по остаточному принципу, в результате чего оно 
оказалосьфактически без средств для существо-
вания, что, в конечном итоге, закономерно вы-
звало падение престижа профессии педагога и, 
в подавляющем большинстве случаев – к без-
возвратному уходу из нее специалистов высокой 
квалификации в те сферы экономики, которые 
являлись источником более высоких доходов, 
позволивших им выйти из нищенского состояния. 
В результате этих процессов в крайне тяжелом 
положении оказались средняя школа,а также 
сектор гуманитарных знаний на всех уровнях 
отечественного образования, а среднее профес-
сиональное образование на долгое вре-
мя(фактически на два десятилетия) оказалось 
невостребованным из-за стагнации отечествен-
ной промышленности.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать 
вывод о том, что коммерциализация образова-
ния в нашей стране, его выход из сферы тоталь-
ного экономического государственного контроля 
позволил найти ему дополнительные источники 
финансирования из негосударственных источни-
ков, благодаря чему оно смогло выйти из глубо-
кого экономического кризиса, если иметь вви-
дуисточники его финансирования. Но вместе с 
тем, фактическое отсутствие эффективного го-
сударственного контроля за его качеством при-
вело, в подавляющем большинстве, к имитации 
образовательной деятельности, да и сам этот 
контроль осуществлялся по двойным стандар-
там в силу системной коррупции, поразившей 
эту сферу. В связи с этим, зачастую, он носил 
формальный характер, потому что подменялся 
не системным анализом качества организации 
учебного процесса, научной деятельности вузов, 
а документальной отчетностью, не отражающей 
реального положения дел в учебных заведениях.  

 Кстати, нами при анализе состояния современ-
ного отечественного образования была замече-
на одна немаловажная особенность: чем с 
большим кругом проблем оно сталкивалось, тем 
больше документальной отчетности требовалось 
от руководителей учебных заведений, профес-
сорско-преподавательского состава, а также 
других документов, касающихся организации 
учебного процесса, в результате чего произошла 
фактическая подмена реальной учебно-мето-
дической работы на всех уровнях отечественно-
го образования бумажной отчетностью, которая 
не только не отражает реальное состояние орга-
низации учебного процесса, а фактически под-
меняет его отчетностью по многочисленным 
циркулярам, направляемым в учебные заведе-
ния из центральных и региональных структур, 
руководящих ими.  

Причиной подобного положения дел в организа-
ции современного отечественного образования, 
по нашему мнению, стала: 

– подмена профессионально подготовленных 
управленцев в системе образования так назы-
ваемыми менеджерами, которые его эффектив-
ность, зачастую, оценивают по показателям, да-

леко не всегда имеющим непосредственного 
отношения к его качественному состоянию; 

– коммерсализация отечественного образования 
во многих его секторах, определение его местав 
обществе как услуги, в результате чего его каче-
ство по многим направлениям перестало соот-
ветствовать современным требованиям, что са-
мым негативным образом отразилось на функ-
ционировании практически всех сфер жизнедея-
тельности российского общества, включая сис-
тему государственного и регионального управ-
ления,деятельность правоохранительных орга-
нов, здравоохранения, где в настоящее времят-
рудятся на различных должностях выпускники 
вузов 1990-х гг., куда они попали, чаще всего, с 
использованием коррупционных технологий, и 
поэтому для многих из них фактором, опреде-
ляющим мотивацию к профессиональной дея-
тельности, является коррупционная составляю-
щая по принципу «занимаемая должность тем 
статуснее, чем больше теневых доходов она 
приносит». Именно этим обстоятельством мы 
объясняем системный характер коррупции в со-
временной России, потому что под ее влиянием 
оказывались не только представители какой-то 
отдельной сферы деятельности, а практически 
каждой из них, выстроенной по определенной 
схеме, что и обеспечивало «эффективность» 
функционирования коррупционной машины в 
нашем государстве в постсоветский период его 
истории. 

И как мы полагаем, генераторами системной 
коррупции в современной России стала не толь-
ко государственная бюрократия, но и отечест-
венное образование.  

Первая выстроила систему формальных и не-
формальных взаимоотношений между облада-
телями властных полномочий по распределению 
бюджетных средств как источника теневых дохо-
дов, которая до недавнего времени действовала 
практически без сбоев, благодаря чему происхо-
дило перераспределение государственных сред-
ствкак в легальную, так и в нелегальную сферы 
по различным схемам, в том числе, через завы-
шение сметной стоимостиразличных проектов, 
«откатов» за допуск к их реализации через фик-
тивные тендеры, а также с использованием не-
прикрытого взятничества. 

Если же коснуться темы образования как одного 
из генераторов системной коррупции в совре-
менной России, то этот процесс развивался в 
двух направлениях: 

1. Оно в результате обесценивания на государ-
ственном уровне и в массовом сознании рево-
люционной марксистско-ленинской идеологии на 
всем постсоветском евразийском пространстве 
попало под влияние либеральной идеологии, в 
которой доминировали идеи рыночной экономи-
ки и общества потребления, определяющие ус-
пешность личности в социуме ее коммерческими 
успехами практически в любой сфере жизнедея-
тельности. В результате этой трансформации 
отечественное гуманитарное образование ока-
залось подчинено этим принципам, отодвинув на 



49 

периферию его духовно-гуманистическую и вос-
питательную составляющие, что на фоне пропа-
ганды западного образа жизни в средствах мас-
совой коммуникации и спровоцировало духов-
ный кризис в российском обществе. 

2. Остаточный принцип государственного фи-
нансирования образования и науки в нашей 
стране, как уже отмечалось нами выше, привел к 
падению престижа этих видов деятельности из-
за мизерной оплаты труда педагогов и ученых, 
что привело их или к смене рода занятий, или к 
эмиграции за рубеж в те страны, где их труд оп-
лачивался значительно выше.  

Коммерсализация же образования, подготовки 
научных кадров на фоне внедряемых в массовое 
сознание либеральных ценностей спровоциро-
вала всплеск коррупции в этих сегментах, пре-
вратив их в источник легальных и теневых дохо-
дов для многих участников этих видов деятель-
ности, что еще более усугубило духовный кризис 
в российском обществе, который стимулировал в 
нем безнравственность и многочисленные фор-
мы социальных деформаций, и как следствие, 
способствовал систематизации коррупции в на-
шей стране.Закономерным следствием этих 
процессов стала не только низкая эффектив-
ность системы государственного управления, 
масштабное хищение государственных средств 
и их перевод в теневой сектор, сравнимый по 
своим ресурсам с официальной экономикой, 
криминализация российского общества, тормо-
зящие экономическое развитие нашей страны в 
масштабах, превосходящих, по нашему мнению, 
последствия от санкций по отношению к ней со 
стороны западного сообщества.В совокупности 
же, эти процессы в конце первого десятилетия 
ХХI в. стали представлять реальную угрозу со-
циальному и экономическому порядкув нашей 
стране, формированию в мировом сообществе 
отношения к ней как к государству с высокими 
рисками для инвестиций из- за коррумпирован-
ности элиты и сложной криминогенной обстанов-
ки в стране. 

На протяжении текущего десятилетия руково-
дством Российской Федерациипредпринимаются 
энергичные усилия, направленные на противо-
действие коррупции. Они не ограничиваются 
только громкими разоблачениями чиновников и 
представителей бизнеса. Активные мероприятия 
в нашей стране на протяжении двух десятилетий 
проводятся в направлении совершенствования 
антикоррупционного законодательства, создания 
правовых и экономических условий для противо-
действию ей, но, к нашему глубокому сожале-
нию, эти мероприятия до настоящего времени не 
приводят к ощутимым результатам. Как мы пола-
гаем, причиной тому служат несколько обстоя-
тельств:  

– больше половины уголовных дел о коррупции 
не доходят до суда и не только из-за коррумпи-
рованности сотрудников правоохранительных 
органов, но из-за их низкой профессиональной 
компетентности, в результате чего эти дела не-
редко «разваливаются» усилиями адвокатов, 
большинство из которых представлено бывшими 

сотрудниками тех же правоохранительных орга-
нов, знакомых с их деятельностью «изнутри»; 

– антикоррупционная политика государства реа-
лизуется, в основном, при участии государствен-
ных служащих, т.е. «сверху», среди которых не-
мало тех, кто не заинтересован в ее эффектив-
ности, саботируя этот процесс, в том числе, и в 
структурах, чья деятельность направлена на 
борьбу с коррупцией, чему немало примеров, 
включая историю с полковником полиции Захар-
ченко. 

Одним из факторов, стимулирующих борьбу с 
коррупцией, помимо государственного участия, 
обязаны стать институты гражданского общест-
ва, но их деятельность в этом направлении 
должна при условии обеспечения со стороны 
государства гласности и открытости во всех 
сферах его жизнедеятельности за исключением 
тех из них, которые касаются национальной 
безопасности (хотя, как свидетельствует миро-
вой опыт, именно в этих секторах высок уровень 
коррупции из-за их недоступности для граждан-
ского общества).  

Государство также же должно, с одной стороны, 
создавать в рамках своих полномочий такие ус-
ловия для деятельности государственных слу-
жащих, которые делали бы не только бессмыс-
ленными коррупционные практики, но и несли бы 
в себе угрозу поражения в правах не только их 
самих, но и членов их семей. С другой стороны, 
государству необходимо ужесточить требования 
к подбору кадров на государственную службу, а 
также реформировать крайне неэффективную 
деятельность образовательных учреждений по 
подготовке сотрудников правоохранительных 
органов и государственной службы, затраты на 
которые окажутся несоизмеримо ниже тех мате-
риальных и нравственных потерь, которые несет 
наше государство от коррупции. 

Если же коснуться темы преодоления коррупции 
в отечественном образовании, то этот процесс 
должен протекать по нескольким направлениям: 

1. Повышения престижа профессий педагога( и 
не только высшей школы, а на всех его уровнях) 
и ученого, начиная с увеличения государствен-
ного финансирования этого сектора, повышения 
размеров оплаты их труда, создания им более 
комфортных условий социальной защиты, бла-
годаря чему они будут избавлены от необходи-
мости превращать свой труд в унизительное 
ремесло по добыванию средств для достойной 
жизни, в том числе, и с использованием корруп-
ционных схем. В эту категорию необходимо 
включить и молодых ученых, чье обучение в ма-
гистратуре, аспирантуре и докторантуредолжно 
происходить за государственный счет и оплачи-
ваться таким образом, чтобы они получили воз-
можность для полноценного занятия наукой, а не 
в свободное от зарабатывания средств для сво-
его существования и для обучения время, в ре-
зультате чего это нередко только стимулирует 
коррупцию и в научной сфере. 

2. Повышения доли патриотической и воспита-
тельной составляющих в дошкольном и общем 
образовании, позволяющем наполнить его ду-
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ховной и нравственной компонентами, защитить 
обучающихся от деформирующего влияния на 
их сознание либеральной и криминальной идео-
логии.  

3. Изменения условий профессиональной дея-
тельности современных педагогов, позволяющей 

им заниматься научной, методической работой, 
самообразованием, а не подготовкой многочис-
ленных документов, зачастую не имеющих ника-
кого отношения в реальной педагогике и научной 
работе, итолько имитирующих ее в угоду орга-
нам, контролирующим образование. 
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ногие нормы и традиции, которые исполь-
зовали прошлые поколения, изменились 

со временем [7, с. 48]. В разных научных дисци-
плинах интерпретировали термин «ценность» 
по-разному. На данный момент считается что 
понятие «ценность» не является самостоятель-
ной системой мировоззрения, а является про-
дуктом взаимодействия индивида и конкретной 
социальной группы.  

Новейшие исследования по данной тематике 
показывают, что ценности изменились [5,                      
c. 13–15]. При этом ценность всегда носит субъ-
ективный характер, но есть и общечеловеческие 
ценности, которые являются для большинства 
людей характерными – свобода, труд, гуманизм, 
семья, дети и т.д. Ценностные ориентации – это 
один из важнейших элементов внутренней струк-
туры личности, которые приобретаются в ре-
зультате его личного опыта. 

У социологов, как и у других различных специ-
альностей ученых, подростки часто становятся 
объектом исследования, так как они представ-
ляют собой наиболее проблемную социально-
демографическую группу среди молодежных 

возрастных групп [1, c. 70–76]. Проблемы подро-
сткового возраста, имеют возрастной, социаль-
ных и психологический характер, собственные 
особенности форм поведения общения и отно-
шения, а ценностная и нормативная неопреде-
ленность становится главной проблемой совре-
менного подростка. В нашем обществе потреб-
ления, глобализации, компьютеризации расши-
ряют круг вопросов для исследования. 

Вопросы для изучения ценностных ориентаций 
современных подростков становятся приоритет-
ными, учитывая возраст объекта исследования. 
Объектами особенного внимания становятся 
подростки четырнадцатилетних, пятнадцатилет-
них, шестнадцатилетних возрастов, которых 
можно рассматривать как полноценную личность 
[4, c. 99–107]. В связи с этим, интерес к исследо-
ванию ценностных ориентаций современных 
школьников подросткового возраста представ-
ляется своевременным и полезным для всего 
общества. Многообразие всех ценностных ори-
ентаций, мировоззрений, точек зрений придают 
исследованиям междисциплинарный характер, 
привлекая внимание социологов, педагогов, пси-
хологов, философов [8, c. 212–217]. 

М 
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Вместе с тем, можно отметить недостаток ис-
следования ценностных ориентаций современ-
ных подростков школьного возраста в одном из 
самых отдаленных от центра субъекте Россий-
ской Федерации, в таком, как Республика Саха 
(Якутия). Исследователи систематически прово-
дят исследования по изучению школьников, в 
основном старшеклассников. Например, пред-
ставлены результаты выявления образователь-
ных стратегий учащихся одиннадцатых классов 
средней общеобразовательной школы № 31             
г. Якутска [2, с. 9–14], анализ результатов социо-
логического исследования с целью изучения 
ценностей терминальных и инструментальных 
ценностей старшеклассников саха сельских 
школ Таттинского улуса [6, с. 45–48].  

Нами был проведен анкетный опрос 118 подро-
стков (62 парня и 56 девочек) в одной из столич-
ных школ Республики Саха (Якутия). Возраст 
подростков распределился следующим образом, 
14 лет – (10,5 %), 15 лет – (48 %), 16 лет –                  
(39 %), 17 лет – (2,5 %). Распределение по на-
циональности: Саха (53,4 %), Русские (42,4 %), 
Другие национальности (4,2 %). По классам:               
9 классы – (55 %) , 10 классы – (45 %). Обработ-
ка полученных результатов была обработана в 
программе социологических исследований SPSS 
Statistic.  

Для подростков тема учебы в школе является 
довольно важной, хотя 63,6 % подростов отно-

сятся к школе нейтрально. 58,5 % удовлетворе-
ны отношением со стороны учителей. 67,8 % 
удовлетворены отношениями между учащимися. 
69,5 % удовлетворены качеством преподавания. 
51,7 % не удовлетворены организацией досуга в 
школе. На вопрос «Что Вам дала школа?» 35,6 % 
ответили «друзей», а еще 33,1 % ответили «зна-
ния», по 7,6 % ровно ответили «подготовку в 
ВУЗ» и «подготовку к жизни в современном об-
ществе», 16,1 % ответили «ничего».  

49 % подростков видят смысл жизни в улучше-
нии собственной жизни, 43,2 % – в борьбе за 
свои цели, 27,1 % – в реализации своих способ-
ностей.  

На вопрос «Каковы на Ваш взгляд критерии ус-
пеха?» 62,7 % выбрали жизнь в свое удовольст-
вие, 59,3 % – наличие надежных друзей, 46,6 % 
отметили материальное богатство. 

На вопрос «Что для Вас имеет наибольшую цен-
ность?» среди множества вариантов ответов на 
первом месте идет «Семья с хорошими отноше-
ниями» (72 % по частоте выбора ответов, далее 
только проценты); «друзья» (57,6 %); «здоровье» 
(54,2 %); «собственная жизнь» (47,5 %); «деньги» 
и «возможность реализовать свои способности» 
набрали по 34,7 %; Наименьший процент выбора 
ответа стала «религия» (1,7 %) (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Ранговая таблица ценностей городских подростков 
 

Ранг Варианты ответов % выбравших 
1 семья с хорошими отношениями 72,0% 
2 друзья 57,6% 
3 здоровье 54,2% 
4 собственная жизнь 47,5% 
5 свобода 40,7% 
6 деньги 34,7% 
6 возможность реализовать свои способности 34,7% 
7 жизнь другого человека 20,3 
8 труд 15,3% 
8 мир 15,3% 
9 власть 10,2% 
9 власть 10,2% 
10 признание общества 8,5% 
11 природа 7,6% 
12 другое 6,8% 
13 Родина 5,1% 
14 религия 1,7% 

 
У современных подростков такие качества в лю-
дях, как «честность и надежность» по ценности 
стоит на первом месте 80,5 %, причем, это каче-
ство наиболее отметили 84,0% русских школьни-
ков, 89,1 % – девушек и 100 % семнадцатилет-
ние школьники. Ценность «общительность и чув-
ство юмора» занимает вторую строку (70,3 %). 
80,4 % девушек отмечают ее, это больше на                
20 % чем юноши. На третьей строке идет цен-
ность «отзывчивость и искренность» (56,8 %). 
Здесь также преобладают девушки (78,3 %). 

Понятие «счастье» для многих респондентов 
оказались верные друзья (69,5 %) и семья (68,6 %), 

а также достижение мечты (67,8 %), остальные 
варианты ответов оказались ниже, например, 
материальное благополучие (48,2 %).  

Понятие «несчастье» для многих респондентов 
оказались такие варианты ответов как болезнь 
близких (74,6 %), и нищета (52,5 %); наимень-
шим оказался ответ депрессия (22 %). 

Наиболее острые переживания у респондентов 
вызывает взаимоотношения в семье (56,8 %), 
затем следуют дела, связанные с учебой (43,2 %); 
наименьшее переживание у респондентов вызы-
вает происходящее в стране и мире.  
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Таблица 2 

Инструментальные ценности подростков г. Якутска (в %%) 
 

Инструментальные ценности всего 
Национальность Пол Возраст 
Саха Русский парни девушки 14 15 16 17 

Общительность  
и чувство юмора 70,3 69,8 68,0 63,9 80,4 100,0 71,0 57,9 66,7 

Доброта и справедливость 48,3 44,4 52,0 50,0 45,7 16,7 12,9 0,0 0,0 
Честность и надежность 80,5 76,2 84,0 75,0 89,1 83,3 88,7 71,1 100,0 
Целеустремленность  
и трудолюбие 27,1 39,7 12,0 30,6 21,7 33,3 24,2 28,9 66,7 

Ум и ответственность 34,7 31,7 36,0 31,9 39,1 0,0 46,8 26,3 66,7 
Отзывчивость, искренность 56,8 57,1 56,0 43,1 78,3 41,7 64,5 47,4 66,7 
наглость и уверенность 8,5 15,9 0,0 11,1 4,3 16,7 12,9 0,0 0,0 

 
Теперь мы выявим некоторые особенности по 
национальности, полу. Здесь представлены наи-
более важные на наш взгляд особенности. 

1. Особенности по национальности – у нацио-
нальности Саха негативное отношение к школе 
составляет 27 %, в то время как национальность 
«Русский» имеет 82 % нейтрального отношения; 
В отношении со стороны учителей у националь-
ности «Русский» ответили «удовлетворяет»                   
(70 %), а Саха (50,8); На вопрос «что вам дала 
школа?», Русские ответили большинство знания 
46,7 % (Саха 20,6), Саха ответили друзья 49,2 % 
(Русские –18 %).  

2. Особенности по полу – мужской пол 37,5 % 
признались, что не стараются в учебе, из жен-
ского признались только 19,6 %; Острые пере-
живания вызывают у женского пола взаимоот-

ношения в семье 71,7 % , в то время как мужской 
пол в этом вопросе переживают 47,2 %; Отно-
шения с другими людьми вызывают пережива-
ния у девочек – 45,7 %, у мальчиков – 19,4 %; В 
вопросе о несчастье, болезнь близких воспри-
нимается как несчастье у женского пола – 87 %, 
у мужского 66,7 %; На вопрос о счастье, мужско-
му полу счастье представляется как достижение 
мечты (82,2 %), женский пол (60,9 %); В вопросе 
о критериях жизненного успеха ответили инте-
ресная работа женский пол (71,7 %), мужской 
пол 25 %;  

При сравнении с результатами аналогичного 
исследования проведенного в 2017 году в Рес-
публике Башкортостан [3, c. 483–486], там идет 
на первом месте материально обеспеченная 
жизнь (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Сравнение результатов исследования 
 

 Якутск (Республика Саха) Республика Башкортостан 
материально-обеспеченная жизнь 34,7 % 74,3 % 
счастливая семейная жизнь 72,0 % 58,4 % 
здоровье 54,2 % 54,1 % 
интересная работа 43,2 % 44,2 % 

 
Таким образом, исследование показало, что 
среди подростков 14–17 лет в г. Якутске Респуб-
лики Саха (Якутия) преобладают:  

– семейные ценности, хорошие взаимоотноше-
ния в семье и вызывают наиболее острые пере-
живания именно взаимоотношения в семье; 

– видят смысл жизни в улучшении условий соб-
ственной жизни, критериями жизненного успеха 
считают жизнь в свое удовольствие, ценят в лю-
дях такие качества как честность и надежность; 

– видят счастье в наличии верных друзей, бо-
лезнь близких воспринимают как несчастье. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу лично-
сти налогоплательщика, преступно уклоняюще-
гося от уплаты налогов, с точки зрения крими-
налистических аспектов путем выявления при-
сущих им определенных закономерностей с 
учетом современных тенденций. Посредством 
анализа уголовных дел по преступному уклоне-
нию от уплаты налогов также выявилась тенден-
ция привлечения в качестве генерального ди-
ректора или главного бухгалтера граждан ино-
странного государства, что впоследствии слу-
жит препятствием для привлечения их к уголов-
ной ответственности. 
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действующем Уголовном Кодексе Россий-
ской Федерации предусмотрена ответст-

венность за преступное уклонение от уплаты 
налогов двух видов субъектов – физических и 
юридических лиц. 

Исследование криминалистических особенно-
стей лица, совершившего преступление, являет-
ся обязательным элементом криминалистиче-
ского анализа преступления и является важным 
составляющим предмета доказывания и опреде-
ления степени уголовного наказания. 

Рассмотрим криминалистические особенности 
юридических лиц, как субъектов расследуемой 
группы преступлений. В соответствии с прове-
денными нами исследованиями, в 87 % случаях 
совершения преступного уклонения от уплаты 
налогов юридическим лицом, инициатором вы-
ступает руководство. Частными случаями такого 
преступного уклонения от уплаты налогов орга-
низацией можно выделить не отражение в учет-
ных документах части выручки, завышение мни-
мых расходов, использование заведомо подлож-
ных бухгалтерских документов и др. Причем, 

главный бухгалтер далеко не всегда может быть 
информированным о корыстных целях руководи-
теля. 

При этом, как отмечает И.В. Александров, соуча-
стниками обычно (80 %) являются именно руко-
водители организации и бухгалтер. Реже соуча-
стниками выступают заместители руководителя, 
товароведы, экспедиторы и т.д. Устойчивые 
группы, специально созданные для совершения 
налоговых преступлений, почти не встречаются. 

Достаточно актуальной является проблема по 
установлению всего круга соучастников, по-
скольку в практике достаточно часто встречают-
ся ситуации, когда должности генерального ди-
ректора и главного бухгалтера занимают лично-
сти, вовсе не осуществляющие данную деятель-
ность de facto. По нашим исследованиям, в прак-
тике достаточно распространен случай, когда 
лица, реально организовавшие сокрытие дохо-
дов от налогообложения, отдававшие распоря-
жения на внесение искаженных данных в бухгал-
терскую отчетность, к уголовной ответственно-
сти не привлекались, поскольку в соответствии с 

В 
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документацией организации они не являлись 
руководителями или бухгалтерами. Однако, на 
самом деле, именно они прямо руководили фи-
нансово-хозяйственной деятельностью юриди-
ческого лица, а также давали указания о подпи-
сании направляемых в налоговые органы доку-
ментов юридическим ответственным «номи-
нальным» руководителям, не ставя их в извест-
ность о том, что подписанные документы содер-
жат искаженные данные. Таким образом, в це-
лом, бухгалтерские документы подписываются 
лицами, которые и вовсе не имеют право осуще-
ствлять данное действие.  

По нашим исследованиям, в соответствии с рас-
смотренными материалами уголовных дел, из 
всего числа лиц, подписывающих бухгалтерские 
документы, только 43 % являются надлежащими 
(обладающим соответствующим правомочием) и 
57 % – ненадлежащими. Поэтому для разреше-
ния данной задачи необходимо проанализиро-
вать не только нормативное, но и фактическое 
распределение обязанностей в организации. 
Следует также отметить, что посредством ана-
лиза уголовных дел по преступному уклонению 
от уплаты налогов также выявилась тенденция 
привлечения в качестве генерального директора 
или главного бухгалтера граждан иностранного 
государства, что впоследствии служит препятст-
вием для привлечения их к уголовной ответст-
венности. 

Для физических лиц основными криминалисти-
чески значимыми чертами являются, во-первых, 
то, что в 97 % случаев уклонение от уплаты на-
логов с физических лиц осуществляется едино-
лично налогоплательщиком. Причем, либо по-

средством минимизации налогооблагаемого до-
хода путем фальсификации налоговой деклара-
ции или иных документов, представление кото-
рых в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах является обязательным, либо 
вовсе непредставления соответствующих доку-
ментов. 

Важно отметить, что для физических лиц, пре-
ступно уклоняющихся от уплаты налогов, также 
характерно совпадение места совершения неко-
торых операций, входящих в способ совершения 
налогового преступления или с фактическим 
местом проживания субъекта (71 %), или с ме-
стом осуществления им трудовой деятельности 
(24 %). 

В совокупности можно сказать, что общим для 
субъектов, преступно уклоняющихся от уплаты 
налогов, является наличие корыстных мотивов; 
непризнание своей вины; противодействие 
следствию; сокрытие следов преступления пу-
тем уничтожения документов, их фальсифика-
ции, подкупа свидетелей, а также должностных 
лиц; стремление скрыть размеры совершенного 
преступления, а в случаях, когда факт их вины 
уже установлен и вполне очевиден – доброволь-
но возмещают ущерб, хотя и без раскаяния.  

Проведенные исследования показали, что с точ-
ки зрения криминалистических особенностей, 
социологических и иных, принципиальных отли-
чий между физическим лицом и юридическим 
лицом не имеется. В этой связи, нам представ-
ляется необходимым и важным объединить ста-
тьи 198 и 199 УК РФ, поскольку они предусмат-
ривают ответственности единого субъекта – на-
логоплательщика. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отельные 
аспекты участия специалиста в ходе проведе-
ния следственных действий, связанных с изъя-
тием электронных носителей информации. 
Проанализированы теоретические основы дан-
ной деятельности, даны рекомендации по алго-
ритму действий специалиста. 
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равоохранительными органами для рас-
крытия преступления часто используются 

фотографии и видеозаписи, сделанные с помо-
щью цифровых фото- и видеокамер, установ-
ленных в помещениях банков, магазинов, а так-
же на городских улицах. В следственно-
криминалистической практике все чаще приме-
няются цифровые способы фиксации следов 
преступления, моделирования внешности пре-
ступника и поиска информации, относящейся к 
событию преступления. Вместе с тем, процедура 
их использования нередко вызывает определен-
ные сложности, связанные. в том числе, с уча-
стием специалиста при производстве следст-
венных действий направленных на изъятие 

электронных носителей информации. 

Специалист – это «лицо, обладающее специаль-
ными знаниями, привлекаемое к участию в про-
цессуальных действиях в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом, для содействия в об-
наружении, закреплении и изъятии предметов и 
документов, применении технических средств в 
исследовании материалов уголовного дела, для 
постановки вопросов эксперту, а также для 
разъяснения сторонам и суду вопросов, входя-
щих в его профессиональную компетенцию» (ч. 1 
ст. 58 УПК РФ). Как можно заключить из приве-
денного законодательного определения в со-
временном уголовном процессе специалист не-
обходим: 

П 
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– во-первых, для оказания помощи следствен-
ным работникам при обнаружении, фиксации и 
изъятии следов преступления во время следст-
венных действий;  

– во-вторых, для оказания содействия тем же 
следственным работникам, а также другим участ-
никам уголовного судопроизводства в применении 
специальных технических средств, направленных 
на решение обозначенных выше задач;  

– в-третьих, для дачи разъяснений и заключений 
участникам уголовного судопроизводства по 
специальным вопросам, которые входят в его 
специальную компетенцию.  

К расследованию уголовного дела специалист-
криминалист привлекается в ситуациях, когда:  

– лицу, производящему расследование, требует-
ся помощь в обнаружении, фиксации, изъятии 
следов преступления; 

– лицо, производящее расследование, не имеет 
достаточных специальных знаний, которые не-
обходимо применить в процессе расследования; 

– лицу, производящему расследование, необхо-
дима определенная помощь лица, обладающего 
специальными знаниями в области предмета 
расследования; 

– лицу, производящему расследование, необхо-
дима консультационная помощь от лица, обла-
дающего специальными знаниями; 

– разрешение вопроса в ходе следственного 
действия не требует проведения детального 
исследования в соответствующих условиях (ла-
бораториях, диагностических центрах и т.д.); 

– подлежат применению методы исследования, не 
подвергающие риску уничтожения изучаемый след. 

Ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации уста-
навливают, что при производстве обыска и вы-
емки изъятие электронных носителей информа-
ции производится с участием специалиста. 

А.Б. Судницын считает, что при производстве 
следственного действия с целью изъятия элек-
тронных носителей информации, в ходе которого 
планируется (не исключается), осуществляется 
копирование информации, требуется обеспечить 
участие специалиста. Отсутствие в данном слу-
чае специалиста и нарушает процедуру, и огра-
ничивает конституционные права и свободы 
владельца (обладателя) [1]. 

По мнению А.И. Зазулина, понятие «электрон-
ный носитель информации» прямо не раскрыва-
ется в тексте закона и может быть распростра-
нено на сильно отличающиеся друг от друга по 
сложности технические средства [2, c. 111]. 
Вследствие этого судами была выработана по-
зиция, в соответствии с которой изъятие элек-
тронного носителя информации в ходе обыска 
или выемки может правомерно осуществляться 
без специалиста, если копирование информа-

ции, содержащейся на нем, не производится 
либо изъятие не представляет сложности и не 
требует специальных знаний и навыков.  

На возможность изъятия электронных носителей 
информации без участия специалиста указывают 
многие региональные суды. (Апелляционное 
определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Свердловского областного суда от 
08.08.2016 по делу № 22-6494/2016, Апелляци-
онное постановление Судебной коллегии по уго-
ловным делам Приморского краевого суда от 
04.08.2015 по делу № 22-4519/2015), подчерки-
вая право следователя в рамках принципа неза-
висимости (ч.1 ст. 168 УПК РФ) самому опреде-
лять, в каком случае обстоятельства требуют 
участия специалиста, а в каком – нет. (Апелля-
ционное постановление Судебной коллегии по 
уголовным делам Московского городского суда 
от 07.10.2013 по делу № 10-9861). 

В качестве основания для привлечения следова-
телем специалиста при осмотре информации на 
электронных носителях может выступать необ-
ходимость применить специальные знания и 
навыки в следующих случаях:  

– поиск и открытие закрытых для общего доступа 
файлов. (Апелляционное определение Судебной 
коллегии по уголовным делам Оренбургского 
областного суда от 03.11.2016 по делу                            
№ 22-4229/2016); 

– обнаружение признаков удаления файлов, их 
изменения, реквизитов операций, произведен-
ных с ними. (Апелляционное определение Су-
дебной коллегии по уголовным делам Свердлов-
ского областного суда от 08.08.2016 по делу                          
№ 22-6494/2016) [2, с. 112]. 

Значительный вклад в качество осмотра места 
происшествия вносит присутствие специалиста, 
который оказывает содействие следователю в 
обнаружении, закреплении и изъятии электрон-
ных носителей. Если осмотр места происшест-
вия проводится в организации, рекомендуется 
привлечь сетевого или системного администра-
тора организации (системный программист, сис-
темный инженер), отвечающего за осматривае-
мые компьютеры и знающего особенности их 
эксплуатации. Однако при этом следует учиты-
вать его возможную заинтересованность в исхо-
де дела и возможность уничтожения изымаемой 
информации. 

Кроме того, при необходимости, для оказания 
помощи в работе сотрудникам, входящим в со-
став следственно-оперативной группы, на месте 
преступлений могут быть включены следующие 
специалисты:  

– специалист в области защиты информации; 

– специалист в области сетевых технологий (при 
наличии локальной компьютерной сети);  

– специалист в области электросвязи а также 
иные специалисты, знающие специфику работы 
осматриваемого объекта. 
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По мнению И.Г. Савицкой, участие специалиста 
в следственных действиях, связанных с изъяти-
ем электронных носителей информации, вклю-
чает в себя два этапа. Первый этап – изъятие 
электронного носителя информации в ходе 
следственного действия. Вторым этапом можно 
назвать непосредственное извлечение и исследо-
вание информации, содержащейся в электронном 
устройстве с привлечением специалиста. 

Как при подготовке к осмотру места происшест-
вия, так и к осмотру предметов следователь 
должен предусмотреть целесообразность ис-
пользования специальных средств и программ-
ных продуктов. Как правило, это осуществляется 
путем проверки их наличия у специалиста. На-
пример, в ходе осмотра мобильного телефона 
нужно проверить заряд его батареи и при необ-
ходимости обеспечить наличие зарядного уст-
ройства, а при осмотре банковской карты элек-
тронную информацию можно получить при нали-
чии определенного терминала.  

Согласно действующему законодательству спе-
циалист может оказать содействие следователю 
в обнаружении, закреплении и изъятии предме-
тов и документов, применении технических 
средств в исследовании материалов уголовного 
дела, для постановки вопросов эксперту. Вместе 
с этим, участие специалиста поможет в обсуж-
дении вопросов, выносимых при назначении су-
дебной экспертизы (чч. 1, 3 и 4 ст. 57, ч. 2 ст. 197 
УПК РФ). В зависимости от поставленных задач 
и целей производства осмотра следователю 
необходимо определится с профилем привле-
каемого специалиста.  

Таким образом, участие специалиста в произ-
водстве следственных действий, связанных с 
изъятием электронных носителей информации, 
позволяет более качественно провести обнару-
жение, фиксацию и изъятие отдельных объектов 
в целях дальнейшего успешного расследования 
преступлений. 
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Аннотация. Над актуальностью проблемы по-
вышения престижа органов внутренних дел 
ученые начали думать еще с середины XIX ве-
ка. Само понятие «престиж» исходит от фран-
цузского языка («Prestigio»). Согласно толково-
му словарю Вебстера, престиж – известность 
кого-либо или чего-либо, основанная на высо-
кой оценке и уважении в обществе. Кроме то-
го, престиж – это представление об объекте 
(товаре или институте и т.д.), как правило, це-
ленаправленно формируемое в массовом 
сознании с помощью СМИ, рекламы либо про-
паганды. Чтобы обосновать необходимость 
реформы советской милиции 60-х годов 
20 века, направленной на повышение прести-
жа сотрудников ОВД, необходимо проанализи-
ровать события, которые произошли в то время. 
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Annotation. Scientists began to think about 
the relevance of the problem of increasing 
the prestige of the internal Affairs bodies since 
the middle of the XIX century. The very concept of 
«prestige"comes from the French language («Pres-
tigio»). According to Webster's interpretative dic-
tionary, prestige is the fame of someone or some-
thing based on high esteem and respect in socie-
ty. In addition, prestige is the idea of the object 
(product or Institute, etc.), as a rule, purposefully 
formed in the mass consciousness with the help of 
the media, advertising or propaganda. To justify 
the need for reform of the Soviet police 60-ies of 
the 20th century, aimed at increasing the prestige 
of police officers, it is necessary to analyze 
the events that occurred at that time. 
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лавной задачей органов внутренних дел как 
системы государственных органов исполни-

тельной власти является защита жизни, здоро-
вья, прав и свобод граждан, их имущества, а 
также интересов общества и государства от пре-
ступных или иных противоправных деяний. Цели 
советской милиции, а на сегодняшний день – и 
полиции, также включали и включают обеспече-
ние личной безопасности граждан и обществен-
ной безопасности, предотвращение, пресечение 
и раскрытие преступлений, защиту обществен-
ного порядка, оказание помощи гражданам, 

должностным лицам и организациям в осущест-
влении их законных прав и интересов. 

Рассматриваемый период времени был отмечен 
очень активными действиями по реформирова-
нию карательно-репрессивной системы Мини-
стерства внутренних дел, созданной в условиях 
возникновения и быстрого развития тоталитар-
ного режима в предыдущие годы. Основными 
причинами реформ в правоохранительной сис-
теме являлись противоречия между различными 
отделами и группами правящей элиты в борьбе 
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за власть, начало которой было отмечено смер-
тью И.В. Сталина 5 марта 1953 года. Основными 
действующими лицами, между которыми раз-
вернулась борьба за доминирующее положение 
в обществе, были следующие структуры: право-
охранительная структура (МВД-МГБ) во главе с 
Л. Берия, идеологическая (КПСС), возглавляе-
мая Г. Маленковым и Н. Хрущевым и военная, во 
главе с Г. Жуковым. 

После смерти И.В. Сталина, номинально Л.П. Бе-
рия занимал второе место в правящей иерархии 
(главным считался Г.М. Маленков). Однако                  
Л.П. Берия, который руководил всем карательно-
репрессивным аппаратом и, соответственно, 
неустанно наблюдал за всеми процессами, 
имевшими место в Советском Союзе – имел ре-
альную власть. Желание Л. Берии добиться пол-
ной власти в стране можно рассматривать как 
централизацию карательно-репрессивной сис-
темы, которую он совершил в этот период, и ко-
торая достигла своей высшей точки.  

Уже на следующий день после смерти И.В. Ста-
лина – 6 марта 1953 года состоялось совместное 
заседание Пленума ЦК КПСС, Совета министров 
и Президиума Верховного Совета СССР, на ко-
тором было принято решение объединить такие 
структуры, как Министерство внутренних дел и 
МГБ, в единое министерство внутренних дел 
СССР под руководством Л.П. Берии. Это реше-
ние закрепил «Закон о преобразовании мини-
стерств СССР», утвержденный 15 марта 1953 
года. В результате в середине мая 1953 года на 
службу в органы и войска МВД СССР поступило 
1095,7 тыс. человек. Численность сотрудников 
милиции 1 июня 1953 года составляла 233791 
человек находящихся на гос. бюджете и 43926 
человек в ведомственной милиции [5]. 

Одной из первых мер, направленных на либера-
лизацию внутренней жизни в стране и лишение 
МВД исключительных полномочий, было поста-
новление Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 сентября 1953 года «ОБ упразднении органа 
внесудебных репрессий», Особого совещания 
при Министре внутренних дел СССР. После это-
го началась работа по полной реорганизации 
всей системы карательно-репрессивных органов. 
Основным направлением реформирования сис-
темы МВД в этот период была политика по его 
децентрализации. Первой мерой на пути к де-
централизации системы Министерства внутрен-
них дел стало исключение из состава органов 
государственной безопасности, которое осуще-
ствлялось на основании постановления                    
ЦК КПСС «Об основных задачах МВД» от 12 марта 
1954 года. В соответствии с этой резолюцией 
органы государственной безопасности были 
преобразованы в независимый Комитет государ-
ственной безопасности (КГБ) при Совете Мини-
стров СССР. 

10 мая 1954 года Министерство внутренних дел 
издало директиву «О работе среди населения», 
в которой основное внимание уделялось сотруд-
никам по усилению связей милиции с общест-
венностью и укреплению правосознания граж-
дан. В частности, директива обязывала всех со-

трудников проводить интервью с работниками по 
конкретным фактам. Популярности деятельности 
милиции среди населения в значительной сте-
пени способствовало повышение интереса к ее 
работе со стороны средств массовой информа-
ции, писателей и деятелей искусства.  

В этот период стали появляться художественные 
работы о милиции, появился жанр отечественно-
го детектива. В 1953 году на улицах Москвы ста-
ли активно применяться моторизованные патру-
ли. Хорошо обученные мотоделу милиционеры 
были объединены в отряды, которые подчиня-
лись управлениям милиции города. Моторизиро-
ванный отряд использовался для патрульной 
службы вечером и ночью. Моторизованные пат-
рули в очень короткий промежуток времени ока-
зались эффективным средством борьбы с хули-
ганством, грабежами и другими «уличными» 
преступлениями. Обладая хорошей маневренно-
стью, их экипажи быстро объезжали закреплен-
ную за ними территорию, останавливаясь для 
детального изучения обстановки в наиболее не-
благополучных местах. Мотопатрули действова-
ли в тесном контакте с участковыми уполномо-
ченными и постовыми. Впоследствии эта практи-
ка была распространена и на другие города 
страны.  

В октябре 1954 года Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР приняли совме-
стный указ, в котором были приняты конкретные 
меры по укреплению милиции. Более 3000 чело-
век были направлены через органы партии в 
Министерство внутренних дел СССР, в том чис-
ле более ста партийных работников, имеющих 
высшее и среднее образование, были назначены 
на должности министров внутренних дел Союз-
ных и автономных республик, руководителей 
УВД и их заместителей. В 1954 году в милицию 
пришли на службу многие офицеры, уволенные 
в резерв, в связи с сокращением численности 
Вооруженных сил [1].  

29 января 1958 года было принято очередное 
постановление ЦК КПСС «О фактах нарушения 
законности в милиции», в котором было сделано 
заключение о том, что факты необоснованного 
задержания, жестокого обращения и т.д. явля-
ются следствием слабой воспитательной рабо-
ты. Поэтому было предложено укрепить кон-
троль за деятельностью ОВД, пополнить ряды 
милиции сотрудниками партийных и комсомоль-
ских организаций и активировать надзорную 
деятельность прокуратуры. В то же время Цен-
тральный комитет КПСС и Совет Министров 
СССР приняли ряд мер по улучшению транс-
портного обеспечения, коммуникаций и служеб-
ных помещений милиции. В 1957 году зарплаты 
сотрудников были повышены. Чтобы стабилизи-
ровать и сократить текучесть кадров рядовых 
сотрудников милиции, были введены три катего-
рии сотрудников со значительной разницей в 
окладах: первый – милиционеры, прослужившие 
6 и более лет, второй – от 3 до 6 лет, третий до 
3-х лет. 

Были предусмотрены ассигнования на строи-
тельство жилья, исполнительные комитеты ме-
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стных Советов должны были предоставить уча-
стковым уполномоченным жилую площадь по 
месту службы.  

В декабре 1957 года введена новая форма для 
сотрудников милиции. Также были приняты ме-
ры по повышению профессиональной подготовки 
сотрудников путем расширения сети ведомст-
венных учебных заведений. С 1956 по 1958 год 
были открыты 12 средних специальных школ 
милиции, 25 средних специальных школ, 9 школ 
переподготовки для офицеров и 4 высших учеб-
ных заведения милиции (в Москве, Киеве, Таш-
кенте, Омске) [3]. 

В 1956 году была введена обязательная началь-
ная подготовка для всех сотрудников милиции, 
командиров взводов, участковых уполномочен-
ных и дежурных по органам милиции. В 1957 
году данную подготовку прошли 17 тысяч чело-
век. В целях обеспечения непрерывной работы 
милиции и повышения эффективности деятель-
ности милиции и эффективного управления су-
точными нарядами в 1954 году была организо-
вана служба дежурных. С этого момента дежур-
ные становились штатной категорией. Благодаря 
этому улучшилось руководство патрульно-
постовой службой. 

Кроме того, населению была предоставлена 
возможность в любое время суток обратиться за 
помощью к милиции, тем самым способствуя 
принятию своевременных мер по предотвраще-
нию пьяных драк и задержанию преступников. В 
результате предпринятых усилий раскрывае-
мость по горячим следам в РСФСР в 1958 году 
увеличилась на 18 % по сравнению с 1956 го-
дом, снижение общего уровня хищения социали-
стической собственности на 21,2 %, грабеж на 
10,6, 13, 4, убийства – на 15,7 % [2]. 

2 марта 1959 года было принято постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об уча-
стии трудящихся в охране общественного поряд-
ка», в котором говорилось, что милиция имеет 
недостаточные связи с общественными органи-
зациями. В соответствии с этим постановлением 
реорганизованы общественные формирования 
по охране общественного порядка, существо-
вавшие в стране с конца 1920-х годов. Бригады 
содействия милиции (бригадмил), которые фор-
мировались при органах милиции, были распу-
щены. Вместо этого начали создаваться добро-
вольные народные дружины (ДНД). Вскоре они 
появились почти во всех населенных пунктах 
советского союза. В добровольные дружины 
вступило более миллиона трудящихся по всей 
стране. 

17 августа 1962 года Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР приняли поста-
новление «О мерах по улучшению деятельности 
советской милиции», в котором изложен ряд 
важных организационных мер, направленных на 
улучшение ее деятельности. В постановлении 
определены меры по повышению уровня работы 
милиции, укреплению ее штатного расписания, 
предоставлению ее органам средств связи, 
транспорта и специального оборудования. Тогда 

же было утверждено новое Положение о мили-
ции, которое определило основные задачи ми-
лиции, ее место и роль в системе органов госу-
дарственного управления. В соответствии с По-
ложением, милиция была определена как адми-
нистративный и исполнительный орган Совет-
ского государства, призванный защищать обще-
ственный порядок в городах, поселениях и на 
транспорте, обеспечивать защиту социалистиче-
ской собственности, отдельных лиц и прав граж-
дан от преступных посягательств и своевремен-
но предотвращать, пресекать и раскрывать уго-
ловные преступления. Также в Положении под-
черкивалось, что всей своей деятельностью ми-
лиция служит народу, поддерживает постоянную 
связь с широкими массами рабочих и общест-
венными организациями, опирается на их по-
мощь и поддержку. В то же время, было принято 
решение ввести торжественную присягу и учре-
дить для республиканских, региональных и круп-
ных городских гарнизонов Красные знамена. В 
этом Положении также был введен профессио-
нальный праздник – День милиции, который на-
чали отмечать 10 ноября 1962 года. 

Подводя итоги, следует выделить ряд вышеупо-
мянутых реформ, которые действительно помог-
ли повысить престиж сотрудников ОВД и ис-
пользовать этот опыт в будущем:  

1) 17 августа 1962 г. Совет Министров СССР 
утвердил новое «Положение о советской мили-
ции» определившее основы милицейской дея-
тельности, ее главные цели и задачи. Показа-
тельно, что в один день с Положением ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР приняли постановле-
ние «О мерах по улучшению деятельности со-
ветской милиции», по устоявшейся практике ука-
зывающее на серьезные недостатки в милицей-
ской деятельности;  

2) Указом Президиума ВС СССР от 26 сентября 
1962 года 10 ноября определили как ежегодный 
праздник – День советской милиции;  

3) 15 октября того же года утвердили Присягу 
личного состава милиции;  

4) Указ Президиума ВС СССР от 6 апреля 1963 г. 
«О предоставлении права предварительного 
следствия органам охраны общественного по-
рядка», дал ОВД право проведения предвари-
тельного следствия в соответствии с которым 
повсеместно были упразднены отделы (отделе-
ния) дознания и за короткое время организованы 
следственные аппараты органов охраны обще-
ственного порядка;  

5) особое внимание было уделено улучшению 
качества кадров милиции, повышению их про-
фессиональной подготовки. Эта работа прово-
дилась по нескольким направлениям. Значи-
тельно расширилась сеть ведомственных учеб-
ных заведений. С 1956 по 1958 год было открыто 
12 средних специальных школ милиции (в то 
время в штате милиции было 25 средних специ-
альных учебных заведений и 9 школ переподго-
товки). Кроме того, к началу 1960-х годов суще-
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ствовали 4 высших учебных заведения – в Моск-
ве, Киеве, Ташкенте, Омске;  

6) в 1956 году была введена обязательная на-
чальная подготовка для всех сотрудников мили-
ции, командиров взводов, участковых уполномо-
ченных и дежурных по органам милиции; 

7) в 1957 году зарплаты сотрудников были по-
вышены. Чтобы стабилизировать и сократить 
текучесть кадров рядовых сотрудников милиции, 
были введены три категории сотрудников со 
значительной разницей в окладах: первый – ми-
лиционеры, прослужившие 6 и более лет, второй – 
от 3 до 6 лет, третий до 3-х лет.  

Но как мы знаем, к сожалению, в начале 1980-х 
годов произошла смена руководящего состава 
министерства, что привело к катастрофическим 
последствиям, поскольку повлекло не имевшую 
аналогов по своим масштабам чистку кадров                        
(с 1982 по 1986 год заменены практически все 
руководители горрайорганов). Такие меры ока-
зали негативный эффект, отбросив органы внут-
ренних дел в своем развитии далеко назад. Фак-
тически заново пришлось решать задачу «фор-
мирования ядра профессионалов» (проблема 
1920, 1930, 1940-х годов), поставленную руково-
дством МВД накануне семидесятилетнего юби-
лея ведомства [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдель-
ные аспекты деятельности органов прокурату-
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отмены прокурорами постановлений о приос-
тановлении предварительного следствия, по-
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возобновлении уголовных дел. 
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деятельности органов прокуратуры Россий-
ской Федерации надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание 
и предварительное следствие, занимает одно из 
приоритетных направлений, принимая во внима-
ние значимость борьбы с преступностью, в осо-
бенности, на фоне происходящих в последние 
время политических, социальных и экономиче-
ских преобразований. Данные преобразования 
коснулись, в том числе, сферы уголовного судо-
производства. Следует отметить, что не все 
происходящие в последние годы изменения уго-
ловно-процессуального законодательства по 
расследованию уголовных дел и прокурорского 
надзора на данном направлении однозначно 
воспринимаются учеными и практиками. Спра-
ведливым представляется мнение Силкина В.П. 
и Лодкина А.Е. о том, что по УПК РСФСР проку-
рор являлся, по сути, процессуальным руководи-
телем предварительного расследования, а по-
сле вступления в силу УПК РФ в 2001 году стал 

фигурой во многом «наблюдающим» за рассле-
дованием [5, с. 165]. 

Значительное ограничение полномочий проку-
рора с 2001 года привело к тому, что реальными 
процессуальными правами, которыми можно 
повлиять на ход и результаты следствия, он стал 
обладать только на завершающих этапах рас-
следования после вынесения следователями 
постановлений о приостановлении следствия 
или прекращении уголовного дела либо при по-
ступлении к прокурору уголовного дела с обви-
нительным заключением. Отсутствие постоянно-
го прокурорского надзора за работой следовате-
лей непосредственно в процессе расследования, 
неравноценная замена его ведомственным про-
цессуальным контролем негативно сказывается 
на качестве предварительного следствия. О по-
всеместном ухудшении качества следствия неод-
нократно отмечал Генпрокурор РФ Чайка Ю.Я., в 
том числе, в своем докладе Федеральному Соб-
ранию РФ 18.04.2018 [1]. 

В 
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О неудовлетворительном качестве предвари-
тельного расследования могут свидетельство-
вать отдельные показатели работы органов про-
куратуры при осуществлении надзора за приос-
тановлением уголовных дел. Так, в 2016 году по 
различным основаниям было приостановлено 
983355 уголовных дел. В том же году прокуро-
рами было отменено 453260 постановлений о 
приостановлении, что составило 46,1 %. В 2017 
году приостановлено 886 786 дел, из которых 
отменено прокурорами 440 576 постановлений 
или 49,7 %. За 10 месяцев 2018 приостановлено 
659958 дел, отменено уже 356728 постановле-
ний, т.е. более 54 %. [6; 7] Таким образом, на 
протяжении последних трех лет органами проку-
ратуры признаются незаконными и необосно-
ванными практически каждое второе постанов-
ление о приостановлении при наличии тенден-
ции к общему росту их количества. На этом фоне 
значение прокурорского надзора за качеством 
следствия только возрастает.  

В тоже время, существующие полномочия про-
курора и порядок реагирования на незаконные и 
необоснованные решения следователей о при-
остановлении расследования в ряде случаев на 
практике вызывают отдельные проблемы. В уго-
ловно-процессуальном законодательстве приос-
тановлением предварительного следствия при-
знается временный перерыв в производстве 
следственных действий, вызванных невозмож-
ностью подозреваемого (обвиняемого) участво-
вать в расследовании, либо иными обстоятель-
ствами, которые препятствуют производству по 
уголовному делу [9]. 

Перечень оснований приостановления установ-
лен ст. 208 УПК РФ, а именно: 

– когда лицо, подлежащее привлечению в каче-
стве обвиняемого, не установлено;  

– когда подозреваемый или обвиняемый скрылся 
от следствия либо место его нахождения не ус-
тановлено по иным причинам;  

– когда место нахождения подозреваемого или 
обвиняемого известно, однако реальная воз-
можность его участия в уголовном деле отсутст-
вует;  

– в случае временного тяжелого заболевания 
подозреваемого или обвиняемого, удостоверен-
ного медицинским заключением, препятствую-
щим его участию в следственных и иных процес-
суальных действиях. 

Возобновляется предварительное расследова-
ние, согласно п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ по-
становлением следователя, если основания 
приостановления отпали или возникла необхо-
димость в проведении дополнительных следст-
венных действий.  

Федеральным Законом от 28.12.2010 ч. 1 ст. 211 
УПК РФ была дополнена еще одним основанием 
возобновления расследования – отмена проку-
рором постановления о приостановлении пред-
варительного следствия. Этим же Федеральным 
Законом введена ч. 1.1, которая установила, что 

прокурор, признав постановление о приостанов-
лении предварительного следствия незаконным 
или необоснованным обязан отменить его в срок 
не позднее 14 суток с момента получения мате-
риалов уголовного дела. Аналогичный срок был 
закреплен и в ст. 214 УПК РФ в части отмены 
прокурором постановлений о прекращении уго-
ловного дела [10]. 

С момента внесения в УПК РФ данного срока 
реализации прокурором своих полномочий у 
многих ученых и практиков возник справедливый 
вопрос о причинах и обоснованности установле-
ния данного срока, а также о возможности при-
нятия прокурором решения об отмене постанов-
ления о приостановлении по истечении 14 дней, 
который актуален и сегодня. 

В частности, В.А. Лазарева В.А., анализируя 
данный Закон, высказывала мнение о том, что в 
случае истечения 14 суток прокурору необходи-
мо обратиться к руководителю СО, который и 
отменяет это постановление, поскольку его пол-
номочие законом не ограничено [2]. 

Представляется более справедливым мнение 
Таболиной К.А., которая исходит из того, что 
ограничение полномочий прокурора определен-
ным сроком отмены незаконного или необосно-
ванного решения препятствует законному произ-
водству по уголовному делу и является недопус-
тимым. [8] 

Следует заметить, что Конституционный Суд РФ, 
высказал свою правовую позицию относительно 
установленного в ч. 1 ст. 214 УПК РФ 14-днев-
ного срока, отметив, что он исчисляется с мо-
мента получения прокурором материалов пре-
кращенного уголовного дела, которое может 
быть истребовано для проверки в рамках над-
зорной деятельности, а его истечение не влечет 
для прокурора запрета принять соответствую-
щее решение, т.е. этот срок не является пресе-
кательным, препятствующим осуществлению 
прокурором своих полномочий [3]. Однако на 
практике обоснованно вызывает сомнение пра-
вомерность применения данного решения Кон-
ституционного Суда РФ «по аналогии» к вопро-
сам отмены не прекращенных, а приостановлен-
ных уголовных дел. И эти сомнения окончатель-
но не разрешены. 

Указанные положения УПК РФ о сроках отмены 
постановлений нашли свое закрепление в прика-
зе Генпрокурора Российской Федерации – (да-
лее – Приказ ГП РФ) от 28.12.2016 № 286, со-
гласно которому, кроме того, прокуроры обязаны 
вести соответствующий учет принимаемых ре-
шений о приостановлении следствия, а также 
обеспечить проверку и изучение материалов 
всех приостановленных уголовных дел в течение 
одного месяца со дня вынесения соответствую-
щего постановления [4]. 

Представляется, что наличие в УПК РФ указан-
ного срока является излишним и заформализо-
ванным и подлежит отмене. В тоже время, нали-
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чие его в Приказе ГП РФ является обоснован-
ным, организующим надзорную деятельность 
прокурора на данном направлении. 

Однако наибольшие проблемы на практике воз-
никают при реализации прокурорами вышеука-
занных полномочий по отмене постановлений. 

Поскольку большинство уголовных дел приоста-
навливается в связи с не установлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняе-
мого либо за его розыском, то важным моментом 
при их возобновлении является установление 
срока следствия, так как приостановление дел 
по данным основаниям возможно только после 
истечения предусмотренного ст. 162 УПК РФ 
срока. 

Решение вопроса об установлении срока рас-
следования при возобновлении дела, исходя из 
положений ч. 6 ст. 162 УПК РФ, возлагается на 
руководителя того следственного органа (далее – 
СО), в производстве которого находится уголов-
ное дело. При этом не имеет значения преды-
дущий срок расследования. В любом случае во-
зобновления следствия руководитель СО вправе 
установить срок в пределах 1 месяца со дня по-
ступления уголовного дела к следователю.  

Что же происходит, когда постановление о при-
остановлении предварительного следствия от-
меняется прокурором?  

Руководитель СО, получив уголовное дело с 
постановлением прокурора, передает его следо-
вателю, который должен вынести постановление 
о возобновлении следствия, а также возбудить 
перед своим руководителем ходатайство об ус-
тановлении процессуального срока. 

Однако ни в УПК РФ, ни в приказах ГП РФ или 
иных ведомственных актах не содержится указа-
ния о тех сроках, в течение которых следователь 
обязан вынести постановление о возобновлении 
расследования. Только в ч. 6 ст. 162 УПК РФ 
содержится положение о том, что срок при во-
зобновлении производства устанавливается со 
дня поступления дела к следователю.  

Что считать «днем поступления уголовного дела 
к следователю»? Дату его регистрации по жур-
налам входящей корреспонденции, или дату 
передачи следователю с «визой» руководителя? 
На практике зачастую следователи считают та-
ким днем дату принятия уголовного дела к про-
изводству, обосновывая это требованиями                   
ст. 156 УПК РФ в части начала расследования с 
момента принятия уголовного дела к производ-
ству. 

Следует заметить, что положения ст. 154 УПК 
РФ не конкретизируют обязанность принятия 
дела следователем к производству в случае во-
зобновления приостановленного уголовного де-
ла. Эта обязанность вытекает из формулировки 
ч. 2 данной статьи, согласно которой при пору-
чении производства по уже возбужденному уго-
ловному делу следователь обязан выносить по-
становление о принятии его к своему производ-

ству. В тоже время, принять приостановленное 
уголовное дело к производству без его возоб-
новления также невозможно. То есть, все три 
процессуальных решения: о возобновлении 
следствия, о принятии дела к производству и об 
установлении срока расследования следователь 
принимает одновременно, как правило, единым 
постановлением. Когда и в какой срок он это 
должен сделать законодатель не определяет. 

Таким образом, сроки принятия данных решений 
после отмены постановления о приостановлении 
расследования прокурором находятся в прямой 
зависимости от конкретного следователя, кото-
рый может длительное время его не возобнов-
лять.  

Причины таких ситуаций могут быть различны. 
Это может являться следствием недобросовест-
ного исполнения следователем своих служебных 
обязанностей. В отдельных ситуациях это может 
быть вызвано умышленными действиями, свя-
занными с нежеланием увеличивать себе на-
грузку, с манипулированием показателей работы 
по приостановленным делам и по иным причи-
нам. В ряде случаев затягивание с возобновле-
нием расследования может быть связано с ис-
требованием материалов уголовного дела вы-
шестоящим следственным органом в порядке 
процессуального контроля для его изучения. 

В любом вышеуказанном, а также и в иных слу-
чаях, отсутствие конкретных сроков, обязываю-
щих руководителя СО и самого следователя 
возобновить следствие, в случае отмены проку-
рором постановления о приостановлении может 
привести и приводит к нарушению требований 
ст. 6.1 УПК РФ в части соблюдения разумных 
сроков уголовного судопроизводства. На это и 
ссылаются прокуроры в своих актах прокурор-
ского реагирования при выявлении подобных 
нарушений. Но даже эти акты прокуроров не все-
гда можно признать бесспорными, поскольку 
понятие разумности срока носит субъективный и 
оценочный характер. Кроме того, единственным 
действенным актом прокурора в данной ситуа-
ции может являться только представление, ко-
торое вносится при наличии существенных на-
рушений. Но каковы критерии существенности 
при несвоевременном возобновлении следова-
телем дела? Применяемые же на практике «тре-
бования», вытекающие из полномочий прокуро-
ра предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, сле-
дователями зачастую не воспринимаются, по-
скольку не имеют законодательного закрепления 
ни в УПК РФ, ни в ФЗ «О прокуратуре РФ» [11].  

Как нам видится, устранение подобных пробелов 
возможно только путем внесения комплексных 
изменений в ряд статей УПК РФ регламенти-
рующих полномочия прокурора (ст. 37 УПК РФ), 
следователя (ст.38 УПК РФ), руководителя СО 
(ст. 39 УПК РФ), сроки предварительного след-
ствия (ст. 162 УПК РФ), возобновление приоста-
новленного предварительного следствия (ст. 211 
УПК РФ), разумный срок уголовного судопроиз-
водства (ст. 6.1 УПК РФ), на основе обобщения и 
внимательной практической проработки. 
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Нам представляется, что данные изменения 
должны содержать обязанность руководителя 
СО и следователя обеспечить возобновление 
приостановленного уголовного дела, после его 
отмены прокурором, в течение 5 суток с момента 
поступления уголовного дела в соответствую-
щий СО. Также должно быть предусмотрено 
право следователя, с согласия руководителя СО 
обжаловать решение прокурора вышестоящему 

прокурору и рассмотрение им соответствующего 
ходатайства с установлением каждому из них 
срока не более 5 суток. Данные изменения будут 
способствовать не только соблюдению разумных 
сроков уголовного судопроизводства, но и нор-
мализации прокурорского надзора на данном 
направлении деятельности органов предвари-
тельного расследования. 
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Аннотация. В настоящей статье анализируется 
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пространства в мирных целях и в создании и 
эксплуатации средств выведения и наземной 
космической инфраструктуры, подписанного в 
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проработанности вопросов ответственности и 
контроля за действиями сторон. 
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2014 году стало известно об интересе Ки-
тайской Народной Республики к сферам, в 

которых российские технологии традиционно 
лидируют на мировом рынке – к жидкостным 
ракетным двигателям, системам противовоз-
душной обороны и большегрузным вертолётам.  

Особо важным для Китая является приобрете-
ние двигателей семейства РД-170 производства 
НПО «Энергомаш», которые являются самыми 
мощными ракетными двигателями на жидких 
компонентах топлива из когда-либо созданных 
человечеством. 

В данную серию входят двигатели РД-180 для 
американских ракет «Atlas», РД-183 для амери-
канских «Antares», РД-191 для российской «Ан-
гары» и РД-171 для «Зенита». 

Известный эксперт Чад Охланд из аналитическо-
го центра RAND, базирующегося в США, указы-
вает, что двигатель РД-180 развивает как мини-
мум в три раза большую тягу, чем самый мощ-
ный из существующих на данный момент китай-
ский двигатель YF-100 [1]. 

Однако на протяжении долгого времени поставка 
данных двигателей тормозилась из-за опасений 
того, что китайские партнёры закупят лишь не-
сколько образцов для исследования и проведе-
нием реверс-инжиниринга, после чего начнут 
выпуск собственной продукции с аналогичными 
характеристиками, но с более низкой себестои-
мостью, как это уже было неоднократно. 

Кроме того, опасения связаны ещё и с тем, что, 
хотя двигатель РД-180 рассчитан, прежде всего, 
на применение в гражданских космических раке-
тах, он может иметь и весьма важное военное 
назначение – тем более, что Китай в настоящий 
момент разрабатывает новое поколение балли-
стических ракет, а компания-учредитель Great 
Wall Industry, CASC (China Aerospace and 
Technology Company), ведущая переговоры о 
закупке двигателей – главный разработчик меж-
континентальных баллистических ракет Китая 
[2]. 

На этом фоне с воодушевлением было встрече-
но подписание в Пекине 25 июня 2016 года Со-
глашения между правительствами Китайской 
Народной Республики и Российской Федерации 

В 
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о мерах по охране технологий в области иссле-
дования и использования космического про-
странства и в создании и эксплуатации средств 
выведения и наземной космической инфраструк-
туры (далее – Соглашение), которое было за-
ключено для обеспечения защиты отечествен-
ных охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности в ракетно-космической отрасли на 
территории Китая.  

Во время подписания и ратификации соглаше-
ния статьи в отечественных СМИ выходили с 
заголовками «Россия и КНР летом подпишут 
соглашение об охране технологий» [3], «Ракет-
ные двигатели защитят от копирования» [4] и 
тому подобными. 

Проанализируем данное Соглашение и опреде-
лим, насколько оно соответствует поставленным 
целям и отвечает интересам Российской Феде-
рации. 

Цель заключения Соглашения сформулирована 
в статье 3 следующим образом: установление 
отношений сотрудничества при охране техноло-
гий в связи с реализацией совместных программ 
и проектов по созданию и эксплуатации средств 
выведения и наземной космической инфраструк-
туры и в области исследования и использования 
космического пространства. 

Для достижения этой цели, заключившие Согла-
шение стороны, обязались задействовать все 
имеющиеся в их распоряжении средства и методы 
для предотвращения несанкционированного дос-
тупа к охраняемым технологиям и изделиям, лю-
бой несанкционированной их передачи, а также 
предпринять меры по правовой и физической за-
щите технологий и изделий для обеспечения ре-
жима обращения с ними и эффективного контроля. 

Рассматриваемое Соглашение устанавливает 
ряд весьма важных прав обращения с охраняе-
мыми изделиями и технологиями, под которыми 
понимаются любые товары и технологии, и в их 
отношении выдаются экспортные лицензии на 
вывоз на территорию другой страны и осуществ-
ляется контроль экспортирующей страной. 

Так, в частности, в соответствии со статьей 5 
Соглашения, участники совместной деятельно-
сти разрабатывают планы охраны технологий, в 
том числе, заблаговременно до начала совмест-
ной деятельности. 

Нет сомнений, что данная мера позволит прора-
батывать особенности охраны конкретных изде-
лий и технологий, передаваемых заказчику по 
каждой конкретной сделке. 

Согласно же статье 7, стороны, подписавшие 
Соглашение, обязывают конечных пользовате-
лей оформлять и представлять экспортирующей 
стороне заверенные сертификаты конечных 
пользователей, в которых должны содержаться 
обязательства использовать охраняемые изде-
лия и технологии только в заявленных целях. 

При этом в сертификатах конечных пользовате-
лей должны иметься обязательства не осущест-

влять реэкспорт охраняемых изделий и техноло-
гий, копирование, реверс-инжиниринг, модерни-
зацию и иные аналогичные действия без пред-
варительного согласия в письменной форме экс-
портирующей стороны и выдачи ее уполномо-
ченными органами лицензии. 

Данная статья является краеугольным камнем 
всего Соглашения, смыслом и целью его заклю-
чения. Принцип закрепления обязанности конеч-
ных пользователей давать соответствующие 
гарантии и соблюдать установленные запреты в 
полной мере согласуется с предлагаемыми ав-
тором настоящей статьи мерами по защите ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в 
области военно-технического сотрудничества. 

Вместе с тем, нет сомнений, что одна лишь дек-
ларация обязанностей и намерений не будет в 
надлежащей степени эффективна без средств 
контроля и обеспечения соблюдения интересов 
каждой из сторон. 

Необходимо отдать должное авторам Соглаше-
ния, предусмотревшим в статье 8 функции кон-
троля за передаваемыми объектами. Так, для 
обеспечения соблюдения условий исполнения 
выданных лицензий на экспорт в отношении ох-
раняемых изделий и технологий, владельцу тех-
нологии должна быть предоставлена возмож-
ность инспектирования. 

Однако в исследуемом Соглашении отсутствует 
конкретизация подобного правомочия, поскольку 
в той же статье указывается, что принципы и 
процедуры проведения инспекций согласовыва-
ются в отдельных случаях уполномоченными 
органами обеих сторон. 

Надо полагать, что подобное согласование мо-
жет затягиваться на годы и не состояться вооб-
ще, что фактически парализует возможность 
осуществления контроля в связи с наличием 
одной лишь декларативной нормы, не преду-
сматривающей прямого действия и чёткого ме-
ханизма реализации. 

Кроме того, самой значительной проблемой за-
ключённого соглашения является фактические 
отсутствие санкций за нарушение закреплённых 
в нём норм. 

В статье 17 Соглашения, имеющей заголовок 
«Урегулирование споров» указывается, что лю-
бые разногласия, возникающие в связи с толко-
ванием и применением Соглашения, стороны 
будут разрешать путем переговоров и консуль-
таций. 

В пункте 3 статьи 6 закреплено, что в случае 
установления любой стороной нарушения поло-
жений Соглашения и норм охраны технологий, 
она обращается к контрагенту с соответствую-
щим запросом и просьбой представить объясне-
ния, после чего проводит консультации.  

Единственной предусмотренной Соглашением 
возможностью защиты прав является приоста-
новление действия экспертной лицензии или 
отзыв её с введением ограничений на экспорт до 
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устранения нарушений импортирующей сторо-
ной. 

Подобные способы защиты не в полной мере 
отвечают интересам экспортирующей стороны, 
поскольку они направлены лишь на ограничение 
будущих поставок, в то время как в отношении 
уже поставленных образцов будут продолжаться 
неправомерные действия. 

Украденную вещь можно изъять, оккупирован-
ную территорию захватить, но раскрытую ин-
формацию вернуть в изначальное состояние 
невозможно, в связи с чем, должны быть пред-
приняты все возможные меры для эффективного 
предотвращения самого факта неправомерного 
заимствования технологий. 

На основании выше изложенного заключённое 
Соглашение нельзя считать решающим все про-
блемы, возникающие в исследуемой сфере. Не-
смотря на актуальность темы и важную цель, 
стоящую и перед Россией, и перед Китаем, пре-
дусмотренные Соглашением действия можно 
назвать лишь полумерами. 

Нам представляется, что обеспечить надлежа-
щий уровень защиты прав экспортёров возможно 
лишь закрепив в ст. 6 Федерального закона «О 
военно-техническом сотрудничестве Российской 

Федерации» обязанности субъектов военно-
технического сотрудничества включать в догово-
ры с иностранными заказчиками условия ис-
пользования передаваемой информации, мате-
риальных носителей и самих охраняемых ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. 

Как уже отмечалось автором настоящей статьи 
ранее, договоры должны содержать условия о 
недопустимости несогласованного использова-
ния и передачи информации третьим лицам, 
реверс-инжиниринга, и об обеспечении средств 
технического контроля за соблюдением данного 
запрета, а что особенно важно – положения об 
авансировании поставок и другие условия о кон-
троле за соблюдением условий соответствующе-
го договора и предусматривать соответствую-
щие санкции за их нарушение. 

Недостаточно эффективное обеспечение право-
вой охраны результатов интеллектуальной дея-
тельности и передаваемой военно-технической 
информации, а также отсутствие проработанных 
механизмов защиты государственных интересов 
при передаче изделий и технологий военного и 
двойного назначения иностранным заказчикам 
несёт угрозу для национальной безопасности в 
связи с получившими широкое распространение 
случаями обратной разработки (реверс-
инжиниринга). 
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Аннотация. В статье рассматривается и дает-
ся характеристика развития основных этапов
института владения в римском и отечественном
дореволюционном праве, анализируется опыт
функционирования права собственности в об-
ществе дореволюционной России. Авторами
отмечается, что в традции его развития цен-
тральное место, безусловно, занимает граж-
данское право, и в рамках его – институт защи-
ты права собственности и других вещных прав. 
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иск, негаторный иск, иск о признании права 
собственности. 
 

   

Annotation. In article characteristic of develop-
ment of the main stages of institute of possession in 
the Roman and domestic pre-revolutionary right is 
considered and given, experience of functioning 
of the property right in the society of pre-
revolutionary Russia is analyzed. Authors note that 
in a tradtion of its development the central place 
is taken, certainly, by civil law, and within it – insti-
tute of protection of the property right and other 
real rights. 
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раво собственности, т.е. закрепленное за-
коном определенное состояние принад-

лежности (присвоенности) материальных благ, 
как и иные вещные права, охраняется нормами 
едва ли не всех отраслей права:  

– уголовного, устанавливающего ответствен-
ность за преступное посягательство на имуще-
ство государства, юридических лиц и граждан; 
административного, наказывающего мелкие про-
ступки такого рода;  

– трудового, регулирующего, например, матери-
альную ответственность работников за причинен-
ный ими работодателю имущественный ущерб; 

– земельного, семейного и др. [2] 

Но центральное место среди них занимает, без-
условно, гражданское право, и в рамках его – 
институт защиты права собственности и других 
вещных прав, которому посвящена глава 20 
Гражданского Кодекса РФ. 

П 
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Корни владения как института исходят из норм 
римского права. Именно в сочинениях римских 
юристов были заложены основные положения 
защиты, воспринятые последующими правовыми 
системами. Римское частное право для исходно-
го анализа этой темы служит идеальным источ-
ником, поскольку именно в нем одновременно 
отражен и эволюционный генезис права собст-
венности, исходящий из владения, и содержание 
в тех формах, в которых право владения полу-
чило первичное юридическое закрепление, а 
также закрепило наиболее простую модель за-
крепления правоотношений, применимую к регу-
лированию товарного оборота без учета сочета-
ния частного и публичного интересов. 

Истоки института владения следует искать в 
учении о possession. Ученые-романисты сходят-
ся во мнении о том, что possession – сложный 
юридический институт, соответствующий срав-
нительно развитой правовой системе: «Posses-
sion есть произведение всесторонне образован-
ной и высокоразвитой юриспруденции, а также 
specimen юридической техники. Столь совер-
шенно оборудованное понятие не может отно-
ситься к господству наивного самобытного на-
родного права». Это высказывание В.А. Юшке-
вича, дореволюционного русского исследовате-
ля, наглядно иллюстрирует исторические «кор-
ни» римского владения. 

Вследствие этого, стоит отметить, что римские 
источники содержат весьма важный фрагмент, 
способный пролить свет на раннюю историю 
владения. Possession, по мнению юристов Павла 
и Лабеона, получило свое название от поселе-
ний (оседаний), так как естественно удерживает-
ся тем, кто на нем стоит. Следовательно, перво-
начально было возможно владение вещами те-
лесными и недвижимыми, над которыми уста-
навливалось господство, носящее характер не-
посредственного соприкосновения с вещью [3]. 

Из этого следует, что конкретной формой гос-
подства в виде владения и фактического обла-
дания над вещью было пользование (usus), что 
соответствовало картине восприятия мира рим-
ских землевладельцев, а также экономическим 
условиям римского хозяйства в первые века ис-
тории Республики. Usus объясняет историю 
древнего владения как физического, контактного 
воздействия на вещь наилучшим образом. 

В науке права взглядам на вид римского владе-
ния – usus придерживались и крупнейший рома-
нист М. Казер, и В.А. Краснокутский [4], и другие. 
Usus, по их мнению, носит характер действи-
тельной власти и упреждает позднейшую pos-
session. 

Длительный период древнеримская родовая 
община выступала как единственный субъект 
права на землю и наделяла отдельные семьи 
земельными участками. Ее особый статус долгое 
время сохранялся в регулировании земельного 
оборота: изначально для оборота земель требо-
валось разрешение народного собрания, а позже 
общественный контроль над этим процессом 
стали осуществлять пять уполномоченных сви-

детелей, участвовавшие в юридической проце-
дуре наряду с весовщиком. 

Отмечается, что позже, уже в классическую эпо-
ху, оборот итальянских земель производился 
исключительно как манцинация, включающая 
элементы общественного контроля. 

В предклассический период захват обществен-
ных земель привел структуру земельных отно-
шений в хаос, отразив при этом объективную 
потребность нового, наступающего этапа в раз-
витии экономической системы Рима. Спурий То-
рий - плебейский трибун – пресек дальнейшее 
разграбление общины законом «agrarian» и ог-
раничил узурпированные владения 1.000 югеров 
земли на семью и 500 югерами на человека. 
Земли сверх положенного размера были изъяты 
и распределены между безземельными гражда-
нами. В результате появления этого закона появи-
лись десятки тысяч новых небольших владений. 

Однако упорядочение владения землями было 
лишь первым шагом правового регулирования 
этих отношений. Не заставило ждать появление 
новой эволюционной ступени – утверждение 
всех владельцев частными собственниками. 
Спустя несколько лет это было подтверждено 
запретом земельных конфискаций и отменой 
платы за пользование землей государству [5]. 

Институт владения претерпел существенные 
изменения в последний век до нашей эры. Юри-
дическое представление о самом владении так-
же изменилось. Ранее владение в виде usus бы-
ло ограниченно только согроге и новым эконо-
мическим условиям уже не отвечало. Ускорению 
создания конструкции владения (possession) 
способствовало появление частной собственно-
сти и нестабильность гражданско-правовых от-
ношений. Все эти факторы благоприятствовали 
расширению сферы объема владения и юриди-
ческому господству над вещами отдельных лиц. 
В начале Империи складывается новый вид ин-
ститута владения – possession. 

Согласно данной конструкции, владение было 
реальным, фактическим обладанием вещью, 
пользующимся самостоятельной правовой за-
щитой и связанным с юридическими последст-
виями. Однако не всякое обладание вещью при-
знавалось владением. Проводился ряд различий 
между владением, как possession (possession 
civilis), для которого было характерным наличие 
двух элементов: воли на владение – animus 
possessionis и фактическое-го обладания – 
corpus possessions, и держанием (possessio 
naturaiis) [6]. 

Как и владелец, держатель вещи фактически 
обладал ею, извлекая нередко из нее доходы и 
плоды, однако при этом он признавал юридиче-
ское господство собственника над собой. 

Также, главным отличием этих категорий явля-
лось предоставление только владельцу права 
самостоятельной защиты вещи от посягательств 
третьих лиц. Только через собственника держа-
тель мог потребовать устранения препятствий. 
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Более того, право следования не было закреп-
лено в отношении держателей. Только по про-
шествии десятилетий границы между держанием 
и владением постепенно стали стираться [7]. 

Дальнейшее развитие рабовладельческой соб-
ственности привело к дезинтеграции и после-
дующему распаду собственности. Именно этот 
период был ознаменован появлением диффе-
ренциации правовых институтов: собственности 
(dominium) и владения (possessio), а также раз-
граниченем понятий реальной и легальной вла-
сти над вещью. Были выделены и новые право-
вые институты частной собственности, а также 
получила развитие и конструкция бонитарной 
собственности, которая служила промежуточной 
моделью между законным правом собственности 
и защищенным владением и позволила учиты-
вать принципы доброй воли и справедливости. 

Поздние средневековые римские цивилистиче-
ские школы (I век до н.э.) основали развитый 
институт владения, в котором использовались 
следующие понятия:  

– possessio naturaiis (corporalis) или detention – 
держание, так же трактующееся как «естествен-
ное владение», составляющее основу матери-
ального юридического владения;  

– собственно владение – possessio ad interdicta – 
находящееся под защитой специальных исков и 
преторских интердиктов, которые, однако, не 
приводили к обретению права собственности по 
давности владения; 

– наследуемое право аренды земельного участ-
ка – ager vectigalis; 

– precario possidere – владение вещью, то есть 
прекарное владение, отданной до ее востребо-
вания собственником на доверительных нача-
лах;  

– владение залогодержателя – pignus datum; 
sequester – владение переданной на хранение 
спорной вещью до завершения судебного про-
цесса; 

– bonotum possessio – владение вещью, входя-
щей в наследственную часть, дозволенное пре-
тором на время разрешения спора между на-
следниками;  

– possessio ad usucapionem – владение, преоб-
разованное в право собственности по давности. 

В римском праве значение института владения 
состояло в обеспечении необходимых условий 
для пользования вещью собственником, в пре-
доставлении юридической защиты самостоя-
тельному владению посредством интердиктов, а 
также в том, что владение носило характер со-
ставного элемента в большинстве способов по-
лучения прав собственности. 

Сохранившиеся источники римской юриспруден-
ции описывают право собственности путем ис-
пользования местоимении «наше (наша)» и «мое 
(моя)» либо устойчивых терминов и словосоче-

таний: proprietas, dominium, in bonis esse 
(habere), ususfructus [8]. Известным советским 
романистом К.С. Перетерским было отмечено: 
«Дигесты не содержат определение ряда основ-
ных частноправовых понятий. При наличии не-
скольких сотен фрагментов, обращенных к соб-
ственности, само определение права собствен-
ности отсутствует». 

Анализ истории права владения доказывает об-
щественный (общинный) характер владения как 
землей, так и другими вещами в Древнем Риме. 
Именно персональное обладание вещью и есте-
ственное право владения стали легитимным 
юридическим прототипом появления индивиду-
альной частной собственности, а уже в после-
дующем вокруг них и сложилась система римско-
го частного права. 

Иными словами, исторически право владения 
предшествует праву как непосредственно юри-
дическое понятие, сохраняющее диспозитив-
ность и после развития и утверждения права 
собственности. 

Российское правоведение позитивно относится к 
постулатам, отраженным в классическом рим-
ском праве. Одним из крупнейших отечествен-
ных дореволюционных цивилистов, профессо-
ром И.А. Покровским, еще в 1917 году было от-
мечено, что рецепция римского права, служащая 
фактором прогресса – есть историческая необ-
ходимость. 

Заимствование римского права началось еще в 
феодальной Руси и осуществлялось через по-
средничество Византийской православной церк-
ви. Во многих судебниках древней Руси есть 
ссылки на Corpus iuris civilis – греческие перево-
ды Юстиниана, заимствования порой как систем, 
так и отдельных юридических норм. Также из-
вестны древнейшие переводы отдельных Но-
велл Юстиниана на русский язык, выдержки из 
его Дигест и Кодекса, собранные в Кормчей кни-
ге – знаменитом своде церковного права XII века 
[9]. 

Однако традиционно в Древней Руси, как в госу-
дарстве с натуральным хозяйством, большое 
внимание уделялось публичному праву. 

Формирование же частного права началось в 
России лишь в период царствования Екатерины 
II, попавшей под влияние идей французских про-
светителей второй половины XVIII века [10], по-
этому только в эпоху преобразований Петра I 
(XVIII век) рецепция римского права наиболее 
выражено повлияла на правовые взгляды, про-
явившиеся в законотворчестве только к XIX веку 
[11]. 

Отечественное правовладение развивается по 
аналогии с римским, но в более примитивных 
формах: от общего к частному. Большой объем 
археологического материала, как и ряд статей 
«Русской Правды», позволяют заключить, что 
институт частной собственности на движимые 
вещи у славян существовал с древних времен. 
Касательно же многообразия общественных от-
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ношений, которые был связаны с правом владе-
ния недвижимым имуществом, нормы писаного 
права не позволяли охватывать их в полном 
объеме, а отношения, возникшие в источниках 
права этого периода по поводу прав на недви-
жимость, не были указаны вовсе [12]. 

Так, земля в древней Руси носила характер кол-
лективной собственности общины. Любой со-
вершеннолетний поселянин имел право на полу-
чение участка земли равного участкам жителей 
его селения. Двор, состоящий из холодных по-
строек, огорода и избы, составлял наследствен-
ную часть имущества семейства без права отчу-
ждения для лиц, не принадлежащих к общине. 
Сенокосы, выгоны и леса находились в общем 
пользовании. Касательно способов раздела зе-
мель и сроков, все решалось под руководством 
старосты на общинном собрании домохозяев. 

Многие века сельская поземельная община с 
выборным старшиной и периодическим переде-
лом земли являлась наследием глубокой древ-
ности и служила доказательством того факта, 
что «русская земля – есть наиболее общинная и 
наименее патриархальная». 

Племенные земли, попав во власть киевских 
князей, начали объединяться с X столетия, в 
результате чего стало складывается феодаль-
ное землевладение. Вследствие этого оформил-
ся и княжеский домен – землевладения за счет 
никем не занятых участков, а также общинных 
территорий. Крупными землевладельцами ста-
новятся князья и родоплеменная знать. Духо-
венство, торговцы и дружинники наделялись 
землей без возможности ее отчуждения по сво-
ему усмотрению [13]. 

Псковская судная грамота – последующий па-
мятник законодательства, свидетельствовал о 
закреплении залогового права, права пожизнен-
ного владения и прав феодальной собственно-
сти, о различии между движимым и недвижимым 
имуществом, о появлении иных способов обре-
тения собственности по истечении срока давно-
сти находки, наследства, приплода. 

Из многочисленных грамот можно проследить 
дальнейший процесс ответвления права владе-
ния от права собственности. Так, боярами и 
«вольными слугами» были освоены земельные 
держания, дающиеся им за службу великому 
князю. Эти земли были не только сохранены за 
ними, но и появилась возможность их отчуждать: 

отдавать в залог, менять, дарить, продавать. 
Такие наследственные держания получили на-
звание «вотчин». Существовали и более услов-
ные держания наряду с вотчинами, которые да-
вались великим московским князем на время 
службы. Эти земли носили название поместий. 
Эти наделы отчуждать либо передавать по на-
следству владельцы не могли. 

Формирование феодальных прав собственности 
на землю завершилось в период сословно-
представительной монархии (XVI–XVII вв.), под-
черкнув монопольный характер феодального 
строя. Распределение земель осуществлялось 
по ступеням феодальной иерархии между вер-
ховным собственником и конкретным собствен-
ником государственных земель. 

Именно иерархичность структуры земельной 
собственности создала необходимые силовые 
структуры, позволившие феодальному классу 
сохранить за собой монопольное право на соб-
ственность практически на все, а также прикре-
пила крестьянина к земле, тем самым, осущест-
вив его внешнеэкономическое принуждение [14]. 

Трансформация интереса общинного в фео-
дальный неоднократно подчеркивает историче-
ский характер связи, существующей между соб-
ственностью и владением, а также юридически 
подтверждает, что владение способствует воз-
никновению прав собственности и является цен-
тральным смысловым элементом. 

Таким образом, активное становление нового 
института гражданского права – собственности и 
развитие старого – владения, в рамках отсутст-
вия старинной традиции научно-теоретического 
освоения, где внимание законодателя было на-
правлено на западную литературу, привело к 
тому, что владение трансформировалось в соб-
ственность. До правления Екатерины II русский 
легальный лексикон содержал обозначение пра-
вового господства лица над вещью либо, ис-
пользуя термин «владение», либо по способу 
возникновения. В качестве примера следует 
привести Указ «О напечатании жалованных гра-
мот на вотчины по случаю заключения мира с 
Польшей» от 05 октября 1686 года. 

Также отечественному законодательству известно 
и такое понятие, как «старинное владение», под 
которым подразумевается право собственности на 
недвижимость, доказываемое давностью. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены 
некоторые вопросы квалификации хищений по 
факультативному признаку субъективной сто-
роны состава преступления – цель. В работе 
предложены правила толкования конструкции и 
содержания корыстной цели, как конструктив-
ного признака составов хищений. В частности, 
рассмотрен вопрос разграничения цели и мо-
тива при квалификации хищений; акцентирова-
но внимание на юридической структуре цели, 
как на смоделированном результате реализа-
ции хищения соотносительно с полномочиями 
собственника, установленными Гражданским 
кодексом РФ; установлена прямая зависимость 
определения критериев вины относительно це-
ли совершения преступления. 
 

Ключевые слова: форма вины, умысел, цель, 
корыстная цель, квалификация преступлений. 
 

   

Annotation. In this article, some issues of qualifi-
cation of thefts are considered on the optional 
feature of the subjective side of the offense –
the goal. The work proposes rules for interpreting 
the design and content of a selfish goal, as a con-
structive feature of the compounds of theft. In par-
ticular, the issue of delimitation of purpose and 
motive in qualifying theft was considered; attention 
is focused on the legal structure of the goal, as a 
modeled result of the implementation of the theft 
in relation to the powers of the owner established 
by the Civil Code of the Russian Federation; 
the direct dependence of the determination 
of the criteria of guilt regarding the purpose 
of the crime. 
 

 
Keywords: guilt, intent, purpose, selfish goal, qua-
lification of crimes. 
 

                                                                       

 
ина в форме умысла или неосторожности 
является необходимым элементом состава 

каждого преступления [1, с. 198].  

Четкое уяснение правоприменителем формы и 
вида вины является необходимым условием для 
правильной квалификации деяния. 

При этом, диспозиции статей особенной части 
УК РФ описывают, по сути, лишь объективную 
сторону конкретных преступлений. Лишь в части 
диспозиций указано хотя бы на форму вины, но и 
в таких случаях вывод о виде умысла или неос-

торожности, как в основных составах и, более 
того, в квалифицированных с дополнительными 
непосредственными объектами, правопримени-
тель должен делать, исходя из той же диспози-
ции с учетом судебной практики или доктри-
нального толкования. 

Как определить, предусматривает ли тот или 
иной состав преступления (в том числе квали-
фицированный, с дополнительными последст-
виями) вину умышленную или неосторожную 
либо допускает любую из форм?  

В 
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Данная проблема при квалификации преступле-
ний длительное время являлась одной из акту-
альных в советском, а сейчас является и в Рос-
сийском уголовном праве. 

Форма вины может быть прямо указана в законе, 
вытекать из смысла употребленных терминов, из 
указаний в законе на мотив, цель и заведомость, 
либо следовать из систематического толкования 
закона [2, с. 148].  

Как указывал Трайнин А.Н., «умолчание о форме 
вины не снимает вопроса о вине, а лишь требует 
тщательного выяснения мысли законодателя 
для установления необходимой для данного со-
става формы вины [1, с. 206].  

В конечном итоге, установление как формы и 
вида вины, так и факультативных признаков 
субъективной стороны состава, необходимо для 
отграничения преступления от непреступного 
поведения, квалифицированного состава от ос-
новного, а также разграничения смежных соста-
вов при их конкуренции. 

Значение и необходимость установления субъ-
ективных признаков состава преступления акту-
ально рассмотреть при анализе различных форм 
хищения, предусмотренных главой 21 Уголовно-
го кодекса РФ. 

При этом необходимо обратить внимание на то, 
что обязательным признаком данных деяний 
является корыстная цель, характерным критери-
ем которой практика и закон признает завладе-
ние имуществом для распоряжения им как своим 
собственным, при котором законный собственник 
фактически безвозвратно теряет возможность 
осуществления прав собственника на вещь. Дру-
гими словами, для такой квалификации, как хи-
щение не важно, какая модель распоряжения 
похищенным имуществом предполагалась ли-
цом – извлечение полезных свойств, последую-
щее уничтожение, обращение в пользу иных лиц 
и т.п. 

В подтверждение данного вывода можно при-
вести мнение Пленума Верховного Суда РФ, 
выраженное в Постановлении «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
[5], согласно которому, в частности, кража и гра-
беж считаются оконченными, если имущество 
изъято и виновный имеет реальную возможность 
им пользоваться или распоряжаться по своему 
усмотрению (например, обратить похищенное 
имущество в свою пользу или пользу других 
лиц, распорядиться им с корыстной целью 
иным образом). 

Показательно в этой части определение Воен-
ной коллегии Верховного Суда РФ, указавшей, 
что хищение включает в себя, в том числе, по-
следующее пользование и распоряжение похи-
щенным фактически как своим собственным. 
Дополнительной ответственности за последую-
щую судьбу похищенного имущества, его утрату, 
повреждение или уничтожение, на это лицо не 
возлагается [6]. 

Иными словами, способ распоряжения имущест-
вом или, что важнее для понимания содержания 

субъективного признака «цель», в связи с чем и 
для чего оно похищено (в смысле способа рас-
поряжения собственностью), лежит за предела-
ми юридического признака – цель и, соответст-
венно, составов о хищении. 

В связи с выше изложенным, зачастую, предла-
гаемая формулировка корыстной цели как мате-
риальное обогащение, по нашему мнению, явля-
ется не совсем точной и корректной. 

Так, Гаухман Л.Д. определяет корыстную цель 
тем, что виновный стремится обогатиться сам 
или обогатить других лиц за счет чужого имуще-
ства с нарушением порядка распределения ма-
териальных благ, установленного законом                                
[7, с. 349]. 

Лишь частично можно согласиться с мнением 
цитируемого автора о том, что не может быть 
признано хищением изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц не с корыстной целью, а для его уничтоже-
ния или повреждения либо для нарушения об-
щественного порядка, а также для осуществле-
ния виновным своего действительного или оспа-
риваемого права. 

Действительно, Пленум ВС разъяснил, что не 
образуют состава кражи или грабежа противо-
правные действия, направленные на завладение 
чужим имуществом не с корыстной целью, а, 
например, с целью его временного использова-
ния с последующим возвращением собственнику 
либо в связи с предполагаемым правом на это 
имущество. В зависимости от обстоятельств де-
ла такие действия при наличии к тому оснований 
подлежат квалификации по статье 330 УК РФ 
или другим статьям Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

В тех случаях, когда незаконное изъятие имуще-
ства совершено при хулиганстве, изнасиловании 
или при других преступных действиях, необхо-
димо устанавливать, с какой целью лицо изъяло 
это имущество. 

Однако, как мы полагаем, в данном случае авто-
ром необоснованно совмещены понятия, и в 
один ряд поставлены деяния с целями несо-
вместимыми с хищением (изъятие вещи для 
осуществления хулиганского мотива либо «вос-
становления» нарушенного права при само-
управстве) и деяния с целью осуществления 
одного из прав собственника имущества коим 
является уничтожение либо его повреждение. 

В соответствие с частью 1 ст. 209 Гражданского 
кодекса РФ, собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. 

При этом закон не устанавливает, какое из выше 
перечисленных прав является превалирующим 
или, другими словами, составляет суть права 
собственности. Из смысла закона ясно, что пра-
во собственности является комплексом перечис-
ленных равноправных полномочий и в любом 
случае, нет оснований утверждать, что извлече-
ние прямых полезных свойств есть осуществ-
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ленное право собственности, а уничтожение нет. 
В таком случае непонятно, в связи с чем, Гаух-
маном из всех прав собственника именно право 
уничтожения или повреждения имущества при-
знано «ущербным» и не порождающим вывода о 
корыстной цели. Предположительно, автором 
также несколько смещена граница между поня-
тиями цели и мотива. Ведь очевидно, что и неза-
конное тайное изъятие угля для его уничтожения 
(сжигания в печи, что одновременно является и 
извлечением полезных свойств) и незаконное 
тайное изъятие дорогостоящей вещи с целью ее 
последующего уничтожения (ввиду зависти) 
трудно не признать хищениями. Мы полагаем, 
что мотив незаконного изъятия с целью даль-
нейшего распоряжения как собственностью ни-
какого квалифицирующего значения иметь не 
может. 

Корыстная цель, в свою очередь, обуславливает 
форму вины при хищениях как умышленную, 
более того, наличие такой субъективной модели 
(цели) будущего преступного результата, как 
хищение чужого имущества, предполагающей 
совершение активных целенаправленных дейст-
вий для его достижения, всегда сопряжённых, в 
том числе, с преодолением препятствующих 
объективных факторов, в любом случае предпо-
лагает исключительно прямой умысел как вид 
вины. 

Так, сторонники данного вывода полагают, что 
цель как признак субъективной стороны престу-
пления связана не только с мотивом, но и с ви-
ной. Включение специальной цели в субъектив-
ную сторону конкретного преступления свиде-
тельствует о целенаправленном характере дея-

ния … следует констатировать, что специальная 
цель деяния совместима только с прямым умыс-
лом. Ни неосторожные преступления, ни престу-
пления с альтернативной формой вины, ни даже 
преступления, совершение которых возможно с 
любым видом умысла, никогда не включают в 
себя специальной цели сформулированной за-
конодателем [9, с. 150]. 

В хищениях виновный сознает, что в результате 
его действий определенное чужое имущество 
переходит в его обладание и желает этого. Он 
сознает также противоправный и безвозмездный 
характер завладения имуществом. В содержание 
умысла входит и сознание виновным формы 
хищения, а также в соответствующих случаях 
наличия квалифицирующих признаков [10,                     
с. 180].  

Исходя из выше изложенного, корыстной целью 
следует признать мысленную модель обладания 
чужим имуществом для распоряжения им как 
своим собственным в полном объеме прав соб-
ственника (за исключением приведенных выше 
случаев использования либо процесса изъятия 
имущества как такового для глумления над лич-
ностью при хулиганстве или, в частности, как 
способ «восстановления» прав при самоуправ-
стве, когда отсутствует цель заведомо незакон-
ного или необоснованного «возведения» лицом 
себя фактически в статус собственника). Кроме 
того, не следует в данном случае корыстную 
цель, как признак элемента состава смешивать с 
другими признаками понятия хищения – безвоз-
мездностью и противоправностью, являющимися 
самостоятельными конструктивными категория-
ми. 
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Аннотация. В статье кратко рассматриваются 
изменения, внесенные в Закон о банкротстве 
[7] в 2017 году. В частности, в статье проанали-
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сделки недействительной как основания для 
привлечения к субсидиарной ответственности. 
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едеральным законом от 29.07.2017                     
№ 266-ФЗ были внесены существенные 

изменения в Закон о банкротстве, касающиеся 
привлечения к субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц. 

Так, ранее действовавшая статья 10 Закона о 
банкротстве, содержавшая, в частности, пре-
зумпции доведения должника до банкротства, 
была отменена, и вместо нее в Закон о банкрот-
стве была введена отдельная глава III.2 («От-
ветственность руководителя должника и иных 
лиц в деле о банкротстве»). 

Существенность и актуальность изменений под-
тверждается также тем, что практически сразу 
появились очень важные разъяснения: Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ № 53 от 
21.12.2017 [6] и письмо ФНС от 16.08.2017 [3]. 

В ранее действовавшей статье 10 Закона о бан-
кротстве было закреплено, что пока не доказано 
иное, предполагается, что должник признан не-
состоятельным (банкротом) вследствие дейст-

вий и (или) бездействия контролирующих долж-
ника лиц при наличии одного из следующих об-
стоятельств причинен вред имущественным 
правам кредиторов в результате совершения 
этим лицом или в пользу этого лица либо одоб-
рения этим лицом одной или нескольких сделок 
должника, включая сделки, указанные в статьях 
61.2 и 61.3 Закона о банкротстве [7]. 

Однако в судебной практике при применении 
данной нормы был выработан следующий под-
ход: если сделка признана недействительной, но 
при этом в результате заключения сделки из 
конкурсной массы было выведено имущество, 
имеющее небольшую ценность относительно 
стоимости всех активов должника (т.е. заключе-
ние сделки причинило «несущественный» вред), 
то суды отказывали в привлечении к субсидиар-
ной ответственности (см., например, Постанов-
ление Арбитражного суда Поволжского округа от 
10.04.2017 по делу № А55-5290/2012 [4], Поста-
новление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 29.08.2016 по делу № А42-8026/2011 
[5]). 

Ф 



84 

В новой главе III.2 Закона о банкротстве в дан-
ную презумпцию было внесено небольшое изме-
нение: теперь в Законе о банкротстве указано, 
что признание не любой сделки недействитель-
ной является презумпцией невозможности пол-
ного погашения требований кредиторов, а только 
сделки, причинившей существенный вред иму-
щественным правам кредиторов (подпункт 1 
пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве). 

Таким образом, изменения, внесенные в ранее 
действовавшую презумпцию, в целом закрепили 
принятый в судебной практике подход. 

При этом необходимо отметить, что ни в Законе 
о банкротстве, ни в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 не со-
держится четких критериев существенности при-
чиненного вреда. 

Так, в пункте 23 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 [6] разъяс-
нено, что согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 
61.11 Закона о банкротстве презумпция доведе-
ния до банкротства в результате совершения 
сделки (ряда сделок) может быть применена к 
контролирующему лицу, если данной сделкой 
(сделками) причинен существенный вред креди-
торам. К числу таких сделок относятся, в частно-
сти, сделки должника, значимые для него (при-
менительно к масштабам его деятельности) и 
одновременно являющиеся существенно убы-
точными. При этом следует учитывать, что зна-
чительно влияют на деятельность должника, 
например, сделки, отвечающие критериям круп-
ных сделок (статья 78 Закона об акционерных 
обществах, статья 46 Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью и т.д.).  

При этом представляется, что к данной катего-
рии сделок могут быть отнесены не только круп-
ные сделки. 

В пункте 4.1.1 Письма ФНС России от 16.08.2017 
[3] также отмечается, что новая редакция Закона 
о банкротстве не содержит критериев, по кото-
рым возможно квалифицировать вред как суще-
ственный или несущественный. 

В этой связи с учетом аналогии пункта 2 статьи 
61.2, статьи 78 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общест-
вах», статьи 46 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» ФНС России реко-
мендует считать существенным вредом вред, 
причиненный сделками с активами на сумму 
сделки, эквивалентную 20–25 % общей балансо-
вой стоимости имущества должника. 

При этом в данном Письме ФНС указывается, 
что размер ответственности может быть умень-
шен, а контролирующее лицо должно быть при-
влечено не к субсидиарной ответственности, а 
должно возместить убытки (если сделка не при-
чинила существенного вреда). 

Данный подход представляется разумным и 
справедливым. 

При этом мы отмечаем, что, по нашему мнению, 
субсидиарная ответственность за совершение 
сделки, признанной впоследствии недействи-
тельной, в любом случае является несправедли-
вой мерой ответственности по отношению к кон-
тролирующему лицу, по сравнению со взыскани-
ем с него убытков. 

Для наглядности приведем следующий пример. 

Директор, являющийся контролирующим лицом 
согласно статье 61. 10 Закона о банкротстве, за 
полгода до возбуждения дела о банкротстве за-
ключает сделку, в результате которой из кон-
курсной массы безвозмездно выводится имуще-
ство стоимостью 50 млн руб. До заключения этой 
сделки общая стоимость имущества должника 
составляла 70 млн руб. 

Очевидно, что данная сделка, заключенная ди-
ректором, причинила имущественным правам 
кредиторов должника существенный вред. 

В то же время, размер требований кредиторов 
составляет 120 млн руб., т.е. у должника имеют-
ся признаки объективного банкротства. 

Поскольку в конкурсной массе после заключения 
вышеуказанной сделки осталось имущество на 
20 млн руб., то руководитель должника будет 
привлечен к субсидиарной ответственности на 
сумму 100 млн руб. (120 млн руб. – 20 млн руб.). 

По нашему мнению, привлечение к ответствен-
ности на 100 млн руб. является несправедли-
вым, поскольку вред был причинен только на 
сумму 50 млн руб. 

Необходимо отметить, что подобный подход к 
критике субсидиарной ответственности встречает-
ся, например, в работе Егорова А.В., Усачевой К.А. 
«Субсидиарная ответственность за доведение 
до банкротства – неудачный эквивалент запад-
ной доктрины снятия корпоративного покрова» 
[2] или в работе Гутникова О.В. «Ответствен-
ность руководителя должника и иных лиц в деле 
о банкротстве: общие новеллы и недостатки 
правового регулирования» [1]. 

Нам представляется, что внесенные в Закон о 
банкротстве изменения являются правильными, 
поскольку исключают возможность применения 
формального подхода и привлечения к субсиди-
арной ответственности в связи с признанием 
недействительными любых сделок должника 
(вне зависимости от размера вреда). В то же 
время взыскание убытков в таком случае вместо 
привлечения к субсидиарной ответственности 
представляется более разумным и справедли-
вым. 
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становление лиц, совершивших преступные 
посягательства, является одной из приори-

тетных задач в деятельности правоохранитель-
ных органов по расследованию и раскрытию 
преступлений.  

Анализ правоприменительной практики и стати-
стических данных свидетельствует об увеличе-
нии преступлений против собственности в сег-
менте преступлений в сфере экономики [1], не-
смотря на существование норм уголовного зако-
нодательства об ответственности за их совер-
шение. Особой категорией преступлений явля-
ются те, объектами которых являются земель-
ные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования.  

Практикой подтверждается, что при рассмотре-
нии уголовного дела судебными органами сто-
роной, поддерживающей государственной обви-

нение, нередко указывается на высокую общест-
венную опасность совершаемых преступлений 
именно в связи с отнесением объекта преступ-
ления к муниципальной собственности.  

Большая часть преступных посягательств на 
земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности многостадийны и совершают-
ся в составе преступных групп, в связи с чем 
вопрос об особенностях расследования таких 
преступлений организованной группой остается 
актуальным и сегодня.  

Сложность в расследовании данного вида пре-
ступлений обусловлена тем, что большинство 
преступлений совершаются организованными 
группами лиц, соблюдающими методы конспи-
рации, заключающиеся в исключении возможно-
сти распространения сведений о преступной 
деятельности, в ведении переговоров, раскры-

У 
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вающих деятельность преступной группы в без-
людных местах, при этом не использовать и не 
иметь рядом с собой устройств сотовой связи, во 
избежание контроля данных разговоров со сто-
роны правоохранительных органов. Зачастую, 
практикой подтверждается, что совершению 
преступления предшествует и сопутствует ог-
ромное количество незаконных деяний, будь то 
подделка официальных документов, штампов, 
печатей, подписей, справок, землеустроитель-
ной документации, так и наведение справок о 
деятельности организаций, подыскивание со-
общников и т.п. 

Сам факт совершения организованной группой 
преступления, посягающего на земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, и предопределяет особенности данного ви-
да преступления и как следствие – особенности 
его расследования. Для субъекта расследования 
в данном случае важна информация о составе 
данной группы, личностных и профессиональных 
качествах, взаимоотношениях внутри самой 
группы, наличие (отсутствие) конфликтных от-
ношений в группе, распределение ролей, иерар-
хия и т.д.  

Еще одним моментом, определяющим особен-
ность расследования преступлений, связанных с 
незаконным отчуждением земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
является то, что преступники, завладев земель-
ным участком, стараются как можно быстрее от 
него «избавиться», совершая различного рода 
сделки (купля-продажа, дарение, переуступка 
прав и пр.), при этом, вводя в заблуждение ра-
ботников регистрирующих органов о законном 
возникновении прав на данное имущество. Пре-
ступники стараются как можно быстрее реализо-
вать данное имущество путем интеграции в 
официальную сферу экономических отношений: 
внешне происходит создание «видимости» ле-
гальных гражданско-правовых сделок путем 
введения контрагентов по сделкам в заблужде-
ние относительно законности приобретения ти-
тула собственности на похищенное имущество. 

Совершению таких преступлений способствует 
четкое распределение обязанностей между уча-
стниками группы, в том числе, подыскивание 
человека для «первичного» оформления зе-
мельного участка (практика показывает, что за-
частую преступники «не оформляют на себя» 
права на земельные участки, и, как правило, пу-
тем обмана и злоупотребления доверием подыс-
кивают человека из числа своих родственников 
или знакомых и в дальнейшем оформляют дове-
ренность на право совершения действий по рас-
поряжению земельным участком). Далее, пре-
ступниками подыскивается лицо, которому мож-
но было бы реализовать данный земельный уча-
сток. Потенциального контрагента по сделки 
вводят в заблуждение, предъявляя ему в каче-
стве доказательства законности приобретения 
права собственности поддельные схемы, право-
устанавливающие документы и пр. Все это сви-
детельствует о коллективном объединении как 
моральных, так и материальных ресурсов каждо-
го участника при подготовке, совершении и со-

крытия следов преступления в целях незаконно-
го обогащения от преступной деятельности.  

Отдельные ученые в качестве основных элемен-
тов предмета доказывания, которые должны 
быть установлены при расследовании мошенни-
чества, выделяет также информацию, как рас-
пределялись обязанности по подготовке, совер-
шению и сокрытию преступления между членами 
преступной группы, кто именно из членов группы 
непосредственно входил в доверие потерпев-
шему; не привлекался ли виновный ранее к от-
ветственности [2, 3]. 

Учитывая, что преступления, связанные с неза-
конным отчуждением земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, имеют 
достаточно «сложную» схему их совершения за 
счет большего количества федеральных, регио-
нальных и местных правовых актов, регламенти-
рующих порядок приобретения прав на земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, что неизбежно требует от пре-
ступников большой подготовительной работы и 
объединения «усилий». Преступления данной 
категории «многоэпизодичны», в связи с чем 
следователю необходимо выявить «всю цепоч-
ку» преступной деятельности, установить всех 
участников преступной группы, выявить ее орга-
низатора.  

Проведенный нами анализ уголовных дел [4], 
связанных с незаконным отчуждением земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, показал, что более 50 % престу-
плений были совершены в составе организован-
ных групп.  

Д.Н. Лозовский предлагает в качестве структур-
ного элемента криминалистической характери-
стики преступной группы выделять сведения о 
личности типичных преступников [5, 12]. 

Из 36 участников преступных групп (по 14 пре-
ступлениям, совершенных в составе организо-
ванных групп): лица мужского пола – 27, что со-
ставляет 75 %, женщины – 9, что составляет 25 %. 
Анализ показывает, что мужчины чаще совер-
шают преступления исследуемого вида. Однако 
стоит заметить, что показатель участия в совер-
шении преступлений женщин достаточно высок. 
Это может объясняться сменой политических 
убеждений в обществе, трансформации убежде-
ния о том, что роль женщины состоит в создании 
семьи и продолжении рода, сейчас женщины 
довольно часто занимают руководящие должно-
сти на службе в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления. Из 9 жен-
щин, используя свое должностное положение, 
преступления совершили 7 (в большинстве слу-
чаев – в качестве организатора преступной груп-
пы), что составляет 78 %.  

Организованные группы отличаются небольшим 
составом – в среднем 2–3 человека. Как спра-
ведливо отмечает Д.Н. Лозовский, группа не яв-
ляется исключительно совокупной численностью 
ее членов, а приобретает новые качества, при-
дающие им повышенную общественную опас-
ность, затрудняющие их разоблачение [6, с. 79]. 
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Высшее образование имеют 72 % соучастников, 
28 % – среднее специальное образование. Это 
объясняется, в первую очередь, необходимо-
стью разбираться в законодательных актах о 
приобретении прав на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности. Кроме 
того, учитывая, что довольно большая часть 
преступлений совершается должностными ли-
цами, наличие высшего образования является 
одним из обязательных квалификационных тре-
бований для замещения должностей в органах 
государственной власти или органах местного 
самоуправления.  

В 71 % случаев сфера деятельности соучастни-
ков относилась к формированию земельных уча-
стков, изготовлению чертежей, официальных 
документов, практика показывает, что они обла-
дают знаниями об официальном порядке регист-
рации права собственности. Преступники имеют 
доступ (лично или через знакомых лиц) к сведе-
ниям о земельных участках, не предоставленных 
юридическим и физическим лицам и распоряже-
ние которыми осуществляется уполномоченным 
органом местного самоуправления; о постановке 
земельных участков на кадастровый учет; о на-
личии (отсутствии) строений на земельном уча-
стке; к архивным сведениям о предоставлении 
земельных участков и т.д. 

По исследованным нами уголовным делам 83 % 
соучастников состояли в зарегистрированном 
браке. 

Изучение уголовных дел данной категории по-
зволило установить, что по большинству из них 
вынесены обвинительные приговоры, которые 
впоследствии обжаловались стороной защиты, 
но вместе с тем, судами апелляционной инстан-
ции были оставлены в силе решения районных 
судов. 

Зачастую преступники давали показания о своей 
невиновности и непричастности к преступной 
деятельности. Знание такой криминалистической 
особенности позволяет следователю заблаго-
временно выстроить тактику следственных дей-
ствий. 

Обобщение фактов правоприменительной дея-
тельности относительно преступной деятельно-
сти данного вида позволяет сделать вывод о 
наличии в группе следующих признаков: 

– устойчивость и сплоченность, которые вырази-
лись в тщательном подборе членов организо-
ванной преступной группы её создателем, с уче-
том ранее сложившихся между членами органи-
зованной группы дружеских отношений по месту 
постоянного проживания, имеющих опыт работы 
в сфере осуществления государственного када-
стрового учета недвижимого имущества, образо-
вания земельных участков и государственной 
регистрации на них права собственности, то 
есть, обладающих знаниями в области земель-
ного законодательства, а также юриспруденции.  

Кроме того, признак устойчивости выражается в 
продолжительности существования созданной 

преступной группы, постоянства её состава, ко-
личестве совершенных преступлений, тщатель-
ном планировании, подборе объектов преступ-
ных посягательств и распределении ролей меж-
ду всеми участниками. Практикой подтверждает-
ся, что члены организованной группы были за-
долго знакомы до ее создания, совместно осу-
ществляли свою трудовую деятельности, взаи-
модействовали по вопросам осуществления го-
сударственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, образования земельных участков и 
т.д.;  

– профессиональный подход при подборе участ-
ников организованной группы, основанный на 
анализе опыта работы членов организованной 
группы в указанных сферах и их профессио-
нальных знаний, наличия дружеских связей с 
сотрудниками территориальных подразделений 
государственных органов и органов местного 
самоуправления;  

– меры конспирации, заключающиеся в исклю-
чении возможности распространения сведений 
об их преступной деятельности, в ведении пере-
говоров, раскрывающих деятельность преступ-
ной группы в безлюдных местах, при этом не 
использовать и не иметь рядом с собой уст-
ройств сотовой связи во избежание контроля 
данных разговоров со стороны правоохрани-
тельных органов; 

– распределение денежных средств при неза-
конном приобретении права на земельные уча-
стки, находящиеся в публичной собственности, 
между какими именно членами преступной груп-
пы и как распределялись денежные средства, 
вырученные от продажи. 

В предмет доказывания входит также установ-
ление личности организатора преступной груп-
пы.  

По результатам анализа уголовных дел можно 
сделать вывод о том, что личность организатора 
преступной группы характеризуется, как прави-
ло, такими личными качествами, как общитель-
ность. Организатор преступной группы, можно 
сказать, имеет привилегированное положение в 
обществе, за счет отличных коммуникативных 
функций организатор может зайти в любой каби-
нет и к любому сотруднику органа, уполномочен-
ного на решение землеустроительных вопросов, 
имеет свободный рабочий график. 

Организатора преступной группы отличает вла-
стность, самоуверенность, категоричность, ве-
дение переговоров тоном, нетерпящим возраже-
ния, а исполнителя, наоборот – прислушивание к 
мнению окружающих, потребность в указании, 
что делать.  

Выявление признаков преступной группы, со-
вершивших преступление, связанное с незакон-
ным отчуждением земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, являет-
ся одним из элементов криминалистической ха-
рактеристики преступной деятельности. Иссле-
дование криминалистических характеристик пре-



89 

ступной группы позволяет следователю выстро-
ить тактику следственных действий при рассле-
довании дел вышеуказанной категории, что в 

итоге способствует формированию приемов и 
методов борьбы с организованной преступно-
стью.  
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становление уголовно-правового запрета на 
общественно-опасное поведение, зачастую 
обеспечивается эффективностью мер госу-

дарственно-правового реагирования на факты 
его нарушения, одновременно с этим обеспечи-
вая предупредительное воздействие на не же-
лаемое поведение. 

Процесс криминализации деяния, на ряду с при-
знанием его общественной опасности, связан с 
определением видов наказаний назначаемых за 
его совершение, а также установлением их раз-
меров. 

Задача уголовного права состоит в удовлетво-
рении чувств социальной справедливости [1]. В 
связи с этим, уголовному закону отводится одно 
из наиболее важных мест в процессе регулиро-
вании общественных отношений, которые скла-
дываются в социуме. Уголовное законодатель-
ство регулирует множество сторон обществен-
ной жизни, среди которых наиболее важное зна-
чение имеют вопросы противоправных деяний и 
соответствующей реакции со стороны государ-
ства на их совершение в виде наказуемости [2]. 

Вместе с этим, вопросы наказуемости представ-
ляют собой крайнюю меру, применение которой, 
о чем свидетельствуют результаты анализа за-
конодательства, не обладает однозначностью и 
неоспоримостью. Предусмотренный ст. 7 УК РФ 
принцип гуманизма предполагает не только дос-
тижение цели защиты человека, но и условия 
реализации закрепленного комплекса уголовно-
правовых мер, при этом даже сам процесс пози-
тивного движения к их достижению способен 
оказать позитивное влияние на лицо, престу-
пившее положения уголовного закона, в против-
ном же случае их нельзя признать целесообраз-
ными [3]. Именно на это и рассчитан институт 
освобождения от уголовной ответственности, 
который представляет собой, по своей сути, аль-
тернативу осуждению лица [4]. 

Анализ генезиса оснований освобождения от 
уголовной ответственности позволяет прийти к 
заключению, что освобождение от уголовной 
ответственности представляет собой самостоя-
тельный институт, что не оспаривается боль-

У 
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шинством ученых. Однако, как показывает ана-
лиз его развития, он видоизменяется и совер-
шенствуется, приобретая форму компромисса в 
урегулировании уголовно-правового конфликта, 
что особенно важно для преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

Процесс криминализации общественно-опасных 
деяний в сфере экономической деятельности, в 
первую очередь, носит регулятивный характер. 
Определяя допустимые и недопустимые формы 
экономической деятельности, зачастую, законо-
датель предусматривает возможность избежать 
уголовной ответственности, посредством выпол-
нения необходимых условий, как правило, нося-
щих компенсационный характер. 

Установив уголовную ответственность за проти-
воправные действия недобросовестных за-
стройщиков, состоящие в привлечении денеж-
ных средств граждан, с нарушением установ-
ленного законодательством России порядка, 
законодатель попытался минимизировать веро-
ятность причинения имущественного ущерба 
гражданам, участвующим в долевом строитель-
стве. Очевидно, что вероятность угрозы причи-
нения имущественного ущерба обусловлена до-
пускаемыми застройщиком нарушениями, уста-
новленного законом порядка, привлечения де-
нежных средств граждан для строительства мно-
гоэтажных домов. В свою очередь, признание 
данного деяния общественно опасным и его 
юридическое закрепление в ст. 2003 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) 
должно способствовать повышению превентив-
ной функции уголовного законодательства, в 
части охраны имущественных интересов граж-
дан, что в условиях роста числа «обманутых 
дольщиков» имеет принципиальное значение [5]. 

До принятия соответствующих поправок в УК РФ 
в качестве легальных средств воздействия на 
недобросовестных застройщиков в целях защи-
ты имущественных интересов граждан, исполь-
зовались такие механизмы как: 

1) установление высоких требований предъяв-
ляемых к форме, содержанию и порядку заклю-
чения договоров долевого участия в строитель-
стве; 

2) обязательное страхование ответственности 
застройщика; 

3) создание и ведение специального реестра 
граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены (так называемый реестр обма-
нутых дольщиков); 

4) административная ответственность, преду-
смотренная ст. 14.28 КоАП РФ. 

В некоторых случаях имущественные интересы 
обманутых дольщиков защищались путем при-
влечения руководителей и лиц, осуществляю-
щих финансовую деятельность в интересах за-
стройщика, к уголовной ответственности по                  
ст. 159, 160, 171, 201 УК РФ. 

Принимая во внимание неоспоримое значение 
нормы ст. 2003 УК РФ в контексте рассматри-
ваемых вопросов, её юридическая архитектони-
ка ставит немало вопросов перед правоприме-
нителем в части толкования её положений и их 
практической реализации. По нашему мнению, 
одной из таких проблем является использование 
законодателем достаточно общих понятий, в 
основном определяющих содержание объектив-
ных признаков состава преступления, преду-
смотренного ст. 2003 УК РФ. В частности, уста-
навливая основание уголовной ответственности 
в ст. 2003 УК РФ, законодатель использует фор-
мальную технику конструирования признаков 
объективной стороны, ограничиваясь описанием 
признаков деяния состоящего в привлечении 
денежных средств от граждан «с нарушением 
законодательства РФ об участии в долевом 
строительстве», совершенное либо в крупном 
размере (3 млн рублей), либо группой лиц по 
предварительному сговору или в особо крупном 
размере (5 млн рублей). 

Принимая во внимание бланкетный характер 
диспозиции анализируемой нормы, установле-
ние признаков общественно опасного деяния 
требует обращения к нормативно-правовым ак-
там, определяющим порядок и основания при-
влечения денежных средств участников долево-
го строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, имеющим иную отраслевую при-
надлежность [6]. 

При этом для признания преступления окончен-
ным достаточно самого факта нарушения требо-
ваний законодательства РФ об участии в доле-
вом строительстве. Мы полагаем, что избранная 
законодателем формальная конструкция нормы 
ст. 2003 УК РФ должна служить правовой осно-
вой оперативного реагирования на факты нару-
шения законодательства и обеспечивать упреж-
дающее воздействие до причинения потерпев-
шему реального имущественного ущерба. 

Однако на ряду с очевидными преимуществами 
формальной конструкции анализируемой нормы 
ее практическое применение может создать не-
мало сложностей в случаях изменения обстоя-
тельств, при которых на момент привлечения 
денежных средств граждан, застройщик соответ-
ствовал требованиям законодательства об уча-
стии в долевом строительстве, но в последую-
щем, в результате тех или иных событий, пере-
стала соответствовать им. Исходя из буквально-
го толкования нормы ст. 2003 УК РФ, можно сде-
лать вывод о том, что она не может распростра-
нять свое действие на подобные факты, по-
скольку анализируемая статья устанавливает 
ответственность за привлечение, а не пользова-
ние денежными средствами граждан в наруше-
ние установленного законодательством порядка. 
Но при таком подходе нивелируется главная её 
цель – защита имущественных интересов доль-
щиков, поскольку, инвестировав денежные сред-
ства в долевое строительство, при подобных 
обстоятельствах, повышается риск заморозки 
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финансовых активов граждан вместе со строя-
щимся объектом недвижимости, что приведет к 
возникновению уголовно-правового конфликта. 

В целях преодоления подобных ситуаций, зако-
нодатель предусмотрел возможность её разре-
шения путем выполнения определенных условий 
сформулированных в примечании 2 к ст. 2003               
УК РФ. Данное примечание предусматривает 
императивные основания освобождения от уго-
ловной ответственности лица, совершившего 
преступление предусмотренного данной статьей, 
если оно возместит в полном объеме сумму при-
влеченных денежных средств (сделки с денеж-
ными средствами), либо предпримет меры, ко-
торые позволят ввести в эксплуатацию много-
квартирный дом либо иной объект недвижимо-
сти, в строительство которого были инвестиро-
ваны средства граждан. 

Анализируемое примечание предполагает вы-
полнение застройщиком одного из двух альтер-
нативно сформулированных условий, что явля-
ется императивным (безусловным) основанием 
освобождения от уголовной ответственности: 

1) возмещение в полном объеме суммы при-
влеченных денежных средств; 

2) принятие мер, в результате которых много-
квартирный дом и (или) иной объект недвижимо-
сти были введены в эксплуатацию. 

Сформулированные в примечании к ст. 2003 УК 
РФ условия способны исчерпывающим образом 
преодолеть уголовно-правовой конфликт, воз-
никший в связи с нарушением законодательства 
в сфере долевого строительства и исключить 
возможные риски причинения имущественного 
ущерба, что для граждан будет иметь более 
важное значение, чем реально отбытое винов-
ным наказание. 

Признавая важность сформулированных в при-
мечании положений, а также их превентивный 
характер, обеспечивающий защиту имуществен-
ных интересов граждан, участвующих в долевом 
строительстве, необходимо отметить, что сам по 
себе возврат денежных средств в условиях те-
кущей инфляции и стабильного роста стоимости 
жилой площади, становится для потерпевшего 
не самым лучшим решением. 

В контексте рассматриваемых вопросов, будет 

уместно обратиться к примерам сложившейся 
практики освобождения от уголовной ответст-
венности за отдельные виды преступлений в 
сфере экономической деятельности, где наряду 
с возмещением суммы невыполненных обяза-
тельств на виновного возлагается обязанность 
уплаты суммы пени и штрафа. Речь идет о по-
ложениях сформулированных в примечании 2            
к ст.ст. 198, 199–1991 УК РФ, из которых следу-
ет, что одним из оснований освобождения от 
уголовной ответственности является необходи-
мость полного возмещения виновным суммы 
недоимок и соответствующей пени, а уплаты 
штрафа в размерах, определяемых с Налоговым 
законодательством РФ. 

Несмотря на то, что уголовный закон не прием-
лет аналогии уголовно-правовых норм, мы счи-
таем уместным преломить имеющийся законо-
дательный опыт урегулирования уголовно-
правового конфликта, возникающего в связи с 
уклонением от исполнения налоговых обяза-
тельств, и на исследуемую сферу экономической 
деятельности. 

Главным аргументом в избранной нами позиции 
является очевидный факт недобросовестного 
пользования застройщиком денежными средст-
вами граждан, привлеченными в нарушение ус-
тановленного законом порядка, оплаты своих 
услуг и строительства объекта жилой недвижи-
мости, в то время как платежный потенциал 
суммы привлеченных денежных средств может 
быть существенно понижен в условиях инфля-
ции и роста рыночной стоимости недвижимого 
имущества. С учетом выше изложенных обстоя-
тельств, считаем необходимым возложения на 
застройщика, пользующегося определенный 
период времени деньгами, бремени возмещения 
понесенных убытков, в связи с обесцениванием 
денежных средств. Таким образом, естествен-
ным является возложение на застройщика ин-
фляционных рисков, он ответственности за весь 
объем денежных средств участников долевого 
строительства, размещенных на его счету. 

Резюмируя выше изложенное мы считаем, что 
при решении вопроса об освобождении от уго-
ловной ответственности по ст. 2003 УК РФ необ-
ходимо наряду с возмещением потерпевшему 
реального ущерба, предусмотреть необходи-
мость уплаты соответствующих процентов по 
денежным обязательствам. 
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чень сложно представить современный мир 
без телефонной связи, в последнее деся-

тилетие динамично набирающей обороты и вне-
дряющейся абсолютно во все сферы жизнедея-
тельности человека. Каждый человек при себе 
имеет сотовый телефон. И преступная жизнь не 
является исключением. Так, телефонная связь 
используется участниками преступных групп для 
переговоров между собой намного чаще, нежели 
почтово-телеграфная корреспонденция.  

В таких условиях важным критерием эффектив-
ной борьбы с преступностью является примене-
ние правоохранительными органами техниче-
ских средств, предназначенных для получения 
информации, передаваемой, прежде всего, по 
линиям телефонной связи. И здесь, на наш 
взгляд, необходимо уделить пристальное вни-
мание относительно новому и довольно сложно-
му следственному действию – контроль и запись 
телефонных переговоров.  

Споры относительно природы и правовой регла-
ментации данного института не утихают по сей 
день. Именно поэтому комплексное рассмотре-

ние правовой природы контроля и записи теле-
фонных переговоров позволит повысить уровень 
защиты прав и свобод граждан в уголовном про-
цессе, содействовать успешному осуществле-
нию назначения уголовного судопроизводства, а 
также укреплению законности и правопорядка в 
стране. 

Известно, что впервые в Основах уголовного 
законодательства СССР 1990 года своё закреп-
ление нашло такое следственное действие, как 
прослушивание телефонных переговоров. Одна-
ко в данном нормативно-правовом акте отсутст-
вовала его процессуальная регламентация. Ис-
правление этого пробела в праве затянулось на 
долгие десять лет. Лишь в УПК РСФСР 2001 го-
да была введена обновленная норма относи-
тельно порядка проведения уже контроля и за-
писи телефонных переговоров.  

Отметим, существует несколько взаимоисклю-
чающих убеждений относительно природы кон-
троля и записи телефонных переговоров. Так, 
Безлепкин Б.Т. полагает, что производство кон-

О 
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троля и записи телефонных переговоров осуще-
ствляются исключительно в рамках следствен-
ного действия. Напротив, Баев О.Я. убежден в 
том, что контроль и запись телефонных и иных 
переговоров не являются следственными дейст-
виями. При этом он не исключает использование 
их результатов в судебном доказывании [1]. 

Для того, чтобы разобраться в правильности 
высказываний, нам необходимо разграничить 
такие понятия, как следственное действие и 
оперативно-розыскное мероприятие. Однако 
стоит отметить, что ни Уголовно-процессуаль-
ный кодекс, ни Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» не дает нам 
развернутое определение этих понятий. 

Следственные действия – это производимые 
следователем в соответствии с уголовно-
процессуальным законом процессуальные дей-
ствия, целью которых являются собирание и 
проверка доказательств [2]. В свою очередь, под 
оперативно-розыскными мероприятиями пони-
маются предусмотренные действующим законо-
дательством действия или совокупность дейст-
вий, в рамках которых применяются гласные и 
негласные силы, средства и методы, направлен-
ные на решение задач оперативно-розыскной 
деятельности [3]. 

Исходя из вышесказанного, мы не можем на-
звать контроль и запись телефонных перегово-
ров следственным действием. Во-первых, сле-
дователь непосредственно не принимает уча-
стия в нем, так как в соответствии с Постановле-
ние Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770, 
которое утверждает перечень специальных 
средств, используемых для негласного получе-
ния информации, такие средства вправе исполь-
зовать специально уполномоченные лица. 

Кто-то может не согласиться с нами по этому 
поводу, по аналогии исключив судебную экспер-
тизу из ряда следственных действий, так как экс-
пертизу проводит эксперт, а не следователь. 
Аргументируем свою точку зрения тем, что УПК 
РФ запрещает эксперту самостоятельно соби-
рать материалы для проведения экспертизы, 
именно следователь ставит вопросы перед экс-
пертом, выбирает экспертное учреждение, мо-
жет присутствовать при производстве эксперти-
зы, задавать вопросы по ходу производства след-
ственного действия, проводить допрос эксперта 
относительно выданного им заключения и т.д. 

Во-вторых, следственные действия, как правило, 
проходят гласно с участием либо уведомлением 
участников уголовного судопроизводства, с уча-
стием понятых либо с применением средств 
фиксации [4]. 

В-третьих, в соответствии со ст. 164 УПК РФ, в 
ходе производства ведется протокол, чего нель-

зя сказать о контроле и записи телефонных пе-
реговоров. 

Двойственность природы контроля и записи те-
лефонных переговоров приводит к дублирова-
нию процессуальных документов. Так как данное 
действие непосредственно затрагивает консти-
туционное право на тайну телефонных перего-
воров, для его проведения требуется разреше-
ние суда. Для этого следователь выносит моти-
вированное постановление о возбуждении перед 
судом ходатайства о проведении данного след-
ственного действия. Получив разрешение суда, 
он направляет документы в орган дознания для 
исполнения. В свою очередь, начальник дозна-
ния должен получить разрешение на проведение 
оперативно-розыскного мероприятия (ст. 8 ФЗ 
«Об ОРД») По сути два разрешения суда на 
производство действия, которое в конечном ито-
ге выполняется «одними руками». 

Обратим внимание на п. 14.1 ст. 5 УПК РФ: «кон-
троль телефонных и иных переговоров – про-
слушивание и запись переговоров путем исполь-
зования любых средств коммуникации, осмотр и 
прослушивание фонограмм». Исходя из этого 
определения, выделим два этапа: Технический – 
прослушивание и запись переговоров путем ис-
пользования любых средств и процессуальный – 
осмотр и прослушивание фонограмм [5].  

На наш взгляд, первый этап идентичен опера-
тивно-розыскному мероприятию – прослушива-
ние телефонных переговоров. В соответствии с 
п. 5 ч. 3 ст. 186 УПК РФ следователь поручает 
техническое производство действия. На основа-
нии вышесказанного предлагаем внести измене-
ния в ст. 186 УПК РФ следующего содержания: 

1. Следственное действие: контроль и запись 
телефонных переговоров заменить возможно-
стью следователя направлять поручение в орган 
дознания о производстве оперативно-розыскного 
мероприятия – прослушивание телефонных пе-
реговоров. 

2. Норму о проведении прослушивания теле-
фонных переговоров в срок до 6 месяцев пред-
лагаем исключить, так как в настоящее время 
нет технической возможности проводить про-
слушивание столь длительный срок. 

3. Полученную по результатам оперативно-
розыскного мероприятия фонограмму осматри-
вать и прослушивать в рамках такого следствен-
ного действия, как осмотр предметов и докумен-
тов. 

На наш взгляд, принятые меры помогут правоох-
ранительным органам более рационально ис-
пользовать предоставленную возможность огра-
ничения конституционного права человека для 
расследования и раскрытия преступлений. 
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частившиеся факты заведомо ложных со-
общений об актах терроризма, наглядно 

демонстрируют изменение направленности этого 
преступления, которое из деяния представляю-
щего разновидность хулиганства, приобрело 
форму террористической активности, способную 
реализовать политическую или экстремистскую 
мотивацию и обеспечить достижение целей, 
присущих террористическому акту, реализуемо-
му в форме угрозы совершения взрыва, поджога 
или иных опасных деяний дестабилизирующих 
деятельность органов власти и объектов соци-
альной инфраструктуры. Мы полагаем, что дан-
ное обстоятельство побудило законодательную 
власть к пересмотру качественных и количест-
венных признаков определяющих степень и ха-
рактер общественной опасности заведомо лож-
ного сообщения об акте терроризма. 

Предпринятая законодателем дифференциация 
уголовной ответственности лиц, за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, привела 
к установлению в ст. 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее УК РФ) в качестве 
самостоятельного состава, установившего от-
ветственность за заведомо ложное сообщение о 

готовящихся взрыве, поджоге или иных действи-
ях, создающих опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных 
последствий, совершенное из хулиганских побу-
ждений (ч. 1 ст. 207 УК РФ). А также, признать 
квалифицированным видом преступления пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, деяния совер-
шенные в отношении объектов социальной ин-
фраструктуры либо повлекшие причинение 
крупного ущерба (ч. 2 ст. 207 УК РФ). 

Данные положения демонстрируют стремление 
законодателя дифференцировать уголовную 
ответственность за совершение заведомо лож-
ного сообщения об акте терроризма с учетом 
мотива и цели совершаемого преступления. В 
контексте рассматриваемого вопроса, представ-
ляется важным уяснение особенностей квали-
фицирующего признака, закрепленного в ч.2 ст. 
207 УК РФ, повышающего степень опасности 
рассматриваемого преступления по причине на-
рушения деятельности объектов социальной 
инфраструктуры и причинения крупного ущерба. 

Обращаясь к анализу законодательной техники, 
используемой законодателем при конструирова-

У 
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нии состава преступления предусмотренного ст. 
207 УК РФ и формулировании его признаков, в 
частности, квалифицирующих, представляется 
возможным сделать вывод о формально-
материальном характере ч. 2 ст. 207 УК РФ, где 
формальным является посягательство на объек-
ты социальной инфраструктуры, а материаль-
ным – причинение крупного ущерба. 

В этой связи мы считаем необходимым провести 
юридический анализ признаков объективной 
стороны преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 207 УК РФ в целях уяснения правовой приро-
ды и законодательной точности использования 
данных признаков в конструкции анализируемой 
нормы. 

Если с крупным ущербом более-менее понятно, 
его размер определен примечанием к ст. 207                 
УК РФ, согласно которому превышает один мил-
лион рублей, а его качественная особенность 
характеризует общественно опасное последст-
вие, то уголовно-правовая характеристика объ-
ектов социальной инфраструктуры, как признака 
состава преступления, предусмотренного ст. 207 
УК РФ, требует самостоятельного анализа. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 207 УК РФ, 
к объектам социальной инфраструктуры законо-
датель относят организации систем здравоохра-
нения, образования, дошкольного воспитания, 
различные предприятия и организации, обеспе-
чивающие отдых и досуг населения, осуществ-
ляющие пассажирские перевозки, относящиеся к 
спортивно-оздоровительному комплексу, учреж-
дения оказывающие услуги правового и финан-
сово-кредитного характера, а также иные объек-
ты социальной инфраструктуры. 

Мы полагаем, что определение объектов соци-
альной инфраструктуры, закрепляющее их рас-
ширительное понимание, весьма вероятно, мо-
жет способствовать возникновению проблем в 
уяснении объема данного понятия и может слу-
жить предметом самостоятельного научного 
анализа. 

В рассматриваемом аспекте, нас интересует 
уголовно-правовой характер объекта социальной 
инфраструктуры, как признака объективной сто-
роны заведомо ложного сообщения об акте тер-
роризма. 

Степень общественной опасности анализируе-
мого преступления, существенно возрастает по 
причине объективной угрозы дестабилизации 
деятельности объектов социальной инфраструк-
туры, состоящей в нарушении общественной 
безопасности и спокойствия граждан, их эвакуа-
ции, проведении оперативно-поисковых и иных 
мероприятий. Принимая во внимание отмечен-
ное обстоятельство, нам представляется воз-
можным предположить, что общим для объектов 
социальной инфраструктуры, является то, что 
все они представляют собой общественные мес-
та, т.е. предназначены для одновременного пре-
бывания неопределенного либо относительно 
определенного круга людей. 

В свою очередь, признаки, закрепленные в ч. 2 
ст. 207 УК РФ являются квалифицирующими и 
дополняют основной состав ч. 1 ст. 207 УК РФ, 
предусматривающий ответственность за заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма, 
совершенное из хулиганских побуждений. Пони-
мая заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма как разновидность хулиганства, логичным 
было бы предположить, что данное преступле-
ние может быть совершено в отношении неоп-
ределенного круга лиц. К тому же, следуя пози-
ции Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, сформулированной Постановлении «О 
судебной практике по уголовным делам о хули-
ганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений»[1], для преступлений, 
совершаемых из хулиганских побуждений, ха-
рактерно явное неуважение к обществу, выра-
жающееся в умышленном нарушении общепри-
знанных норм и правил поведения, продиктован-
ном желанием виновного противопоставить себя 
окружающим, продемонстрировать пренебрежи-
тельное отношение к ним. 

Обобщив изложенные суждения, мы полагаем 
возможным воспринять в качестве научной гипо-
тезы предположение о признании объектов со-
циальной инфраструктуры общественным ме-
стом, которое для целей ч. 2 ст. 207 УК РФ, яв-
ляется местом совершения преступления. 

В свою очередь, установление правильности и 
достоверности сформулированного предполо-
жение требует обращения к доктринальным ис-
точникам, посвященным исследованию места 
совершения преступления как факультативного 
признака объективной стороны состава преступ-
ления. 

Уголовно-правовая доктрина представлена раз-
личными точками зрения относительно опреде-
ления места совершения преступления. 

Согласно большинству из проанализированных 
авторских позиций, место совершения преступ-
ления принято рассматривать в широком смысле 
как часть физического пространства, т.е. терри-
торию, на которой распространяется юрисдикция 
государства [2], а также в узком – определяю-
щем пространственную характеристику преступ-
ления, прямо предусмотренную или опосредо-
ванно определенную в диспозициях норм Осо-
бенной части УК РФ [3]. 

К.Л. Акоев давал следующее определение: «Ме-
сто совершения преступления – часть физиче-
ского пространства, территория, описываемая в 
диспозиции уголовно-правовой нормы посредст-
вом указания на наиболее важные (для характе-
ристики общественной опасности и видового 
отличия преступлений) признаки, на которой 
выполнено преступное действие (бездействие) 
или наступил преступный результат либо пре-
ступление было завершено и пресечено» [4]. 

Согласно позиции автора, место совершения 
преступления может иметь различное значение 
для формальных и материальных составов пре-
ступлений. 
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Так, в формальных составах это будет место 
совершения общественно опасного деяния неза-
висимо от того, где наступят общественно опас-
ные последствия, в то время как в материальных – 
местом совершения преступления следует при-
знавать территорию, на которой наступили об-
щественно опасные последствия. 

В этой связи, в контексте рассматриваемого во-
проса, с учетом формально-материальной кон-
струкции, анализируемого состава, объекты со-
циальной инфраструктуры следует рассматри-
вать, как общественные места, в которых нару-
шается общественная безопасность по причине 
проводимых мероприятий, направленных на ус-
тановление действительного характера сообще-
ния об акте терроризма. В то время, как место 
совершения заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма и его уголовно-правовое значе-
ние может иметь троякое значение: 

1) место, из которого заведомо ложное сообще-
ние было направлено; 

2) место, в которое заведомо ложное сообще-
ние было доставлено и соответствующим обра-
зом воспринято; 

3) место, определенное заведомо ложным со-
общением, в качестве конкретной территории. 

Согласно позиции, высказанной М.А. Кауфма-
ном, – преступление следует признавать совер-
шенным там и тогда, где и когда совершено об-
щественно опасное деяние, вне зависимости от 
наступления вредных последствий [5]. Мы пола-
гаем, что мнение автора применимо исключи-
тельно к формальным составам преступлений, 
объективная сторона которых содержит прямое 
определение качественных признаков конкрет-
ной территории. 

Принимая во внимание разнообразные способы 
совершения заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма, используемые в последнее 
время, для совершения данного преступления 
вопрос о признании местом преступления терри-
тории, с которой информация была направлена, 
может иметь важное значение для реализации 
норм уголовного закона. 

Использование преступниками Интернет-ресур-
сов, дающих возможность совершать телефон-
ные звонки по всему миру с предоставляемых 
ими же временных абонентских номеров, серь-
езно осложняют установление преступников, 
поскольку серверы, на которых размещены эти 
ресурсы, располагаются за границей. Данное 
обстоятельство, усложняя возможность свое-
временного проведения оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий (т.к. их 
осуществление возможно только совместно с 
правоохранительными органами иностранных 
государств или Интерполом), одновременно с 
этим, требует решения вопроса о том, нормы 
какого уголовного закона должны применяться: 
Российской Федерации или уголовного закона 
иностранного государства, с территории которо-
го направлялась заведомо ложное сообщение. 

Так, в ходе проведения комплекса оперативно-
розыскных мероприятий по фактам заведомо 
ложных сообщений о террористических актах во 
второй половине 2017 года стало известно, что 
анонимные звонки осуществлялись через 
Android – приложение «Позвонить бесплатно» с 
использованием телефона с IMEI-идентификато-
ром 3579365 с IP-адресов, зарегистрированных 
на турецкого оператора «Turk telekomunikasyon 
anonim sirketi» [6]. 

Учитывая особенности анализируемого состава 
преступления, следует согласиться с тем, что 
само по себе место отправления заведомо лож-
ного сообщения об акте терроризма не будет 
иметь значения для квалификации преступления 
и решения вопроса о признании преступления 
оконченным. Мы склонны считать, что заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма следует 
признавать оконченным не с момента направле-
ния соответствующей информации, а с момента 
его доставления адресату в качественном со-
держании, обеспечивающим надлежащее вос-
приятие и принятие последним соответствующих 
мер по установлению достоверности полученно-
го сообщения. 

В свою очередь, время, в течении которого бу-
дет доставляться информация до адресата, 
следует признавать временем совершения пре-
ступления, и от того каким способом (почтовое 
отправление, телефонный звонок, электронное 
отправление, запись информации на телефон-
ный автоответчик и т.д.) будет завесить дли-
тельность совершаемого деяния, что вполне 
вероятно, может служить основанием признания 
данного преступления – длящимся [7]. 

В этой связи, нам более важным представляется 
установление места, в которое доставляется 
заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма, поскольку оно (место доставления информа-
ции) должно предполагать обязательное реаги-
рование на полученное сообщение (правоохра-
нительные органы), т.е. принятие комплекса мер, 
уполномоченными на то субъектами по установ-
лению её действительного содержания и обна-
ружению источника заявленной угрозы. Именно 
с момента получения правоохранительными ор-
ганами информации о готовящихся взрыве, под-
жоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, преступле-
ние, предусмотренное ст. 207 УК РФ, следует 
считать оконченным. 

В свою очередь, дезорганизация деятельности 
объектов социальной инфраструктуры должна 
выступать в качестве признака характеризующе-
го общественно опасного последствие, а не яв-
ляться качественной особенностью обществен-
но-опасного деяния. 

Полученный вывод позволяет говорить о необ-
ходимости изменения ч. 2 ст. 207 УК РФ, кото-
рую, по нашему мнению, необходимо изложить 
следующим образом: «Деяние, предусмотренное 
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частью первой настоящей статьи, повлекшее 
нарушение деятельности объектов социальной 
инфраструктуры либо причинение крупного 
ущерба». Мы полагаем, что материальный ха-
рактер квалифицированного вида заведомо 

ложного сообщения об акте терроризма (ч. 2            
ст. 207 УК РФ) может образовывать прямую за-
висимость между нарушением деятельности 
объекта социальной инфраструктуры, по причи-
не чего может быть причинен крупный ущерб. 
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Аннотация. В статье рассматриваются соци-
ально-экономические факторы, порождающие 
несостоятельность (банкротство) предприятий. 
Автор отмечает, что кризисные явления в миро-
вой экономике, системный кризис обязательно 
отражается на отдельном предприятии.Также 
неправильная стратегия в государственной 
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экономике, обусловить увеличение рисков в 
предпринимательской деятельности. Соответ-
ственно сбой в функционировании экономиче-
ской структуры предприятия, его нестабиль-
ность является результатом неустойчивой эко-
номической системы, характеризуется тем, что 
в какой-то момент система утрачивает воз-
можность вернуться к исходному состоянию. 
На современном этапе в условиях финансово 
экономического кризиса предприятиям необ-
ходима правильная и скоординированная ра-
бота, которая должна направить все усилия на 
вывод предприятия из этого состояния. 
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Annotation. The article deals with socio-
economic factors that generate insolvency (bank-
ruptcy) of enterprises. The author notes that 
the crisis phenomena in the world economy, 
the systemic crisis is necessarily reflected in a sep-
arate enterprise. Also, the wrong strategy in public 
policy can lead to instability in the economy, 
cause an increase in risks in business. Accordingly, 
the failure in the functioning of the economic struc-
ture of the enterprise, its instability is the result of an 
unstable economic system, characterized by 
the fact that at some point the system loses the 
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stage in the conditions of financial and economic 
crisis, enterprises need proper and coordinated 
work, which should direct all efforts to the with-
drawal of the enterprise from this state. 
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зучение социально-экономических факто-
ров, порождающих несостоятельность 

предприятий, является актуальной темой иссле-
дования из-за кризисных явлений в мировой 
экономике. Динамика мировых экономических 
отношений сопровождается часто кризисами, 
застоями в экономике, обанкротившимися пред-
приятиями, уволенными работниками. Это не-
отъемлемая часть экономических отношений. 
Мировая практика показывает нам, что часто 
социально-экономические кризисы могут по-
влечь за собой дальнейшие социальные потря-
сения. Исходя из вышесказанного, заявленная 
тема актуальна.  

Несостоятельность предприятия – это, прежде 
всего, влияние кризисных явлений в мировой 
экономике. Волны кризисов можно наблюдать в 
мировой истории со средних веков и вплоть до 

наших дней. Но, отметим, что не все кризисы 
одинаковы по масштабу влияния. Какие-то ло-
кальные, другие более масштабны и охватывают 
ряд стран, связанных экономическими отноше-
ниями. Кризисы в деятельности конкретного 
предприятия могут совпадать и не совпадать с 
ритмами общего экономического развития. Они 
зависят от общего цикла, но могут иметь и свой 
цикл [5]. Системный кризис обязательно отража-
ется на отдельном предприятии, но в каждом 
конкретном случае отражается по-разному [2].  

Одним из наиболее актуальных кризисов, чье 
влияние по-прежнему ощущается как на миро-
вую экономику, так и на отдельные страны, яв-
ляется кризис 2007–2009 годов. Сегодня как ни-
когда является актуальным вопрос о возможно-
сти избегания таких последствий, а также важно 
понимать существуют ли реальные механизмы 
предотвращения будущих кризисов [6].  

И 
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Говоря о финансово-экономической системе, как 
о сложной открытой среде, необходимо упомя-
нуть, что она в своем развитии проходит через 
чередование стадий порядка и нестабильности 
[7]. Если говорить о порядке, то в научном мире 
по поводу него ведут дискуссии в основном в 
плоскости формы его проявления и обеспечения 
управляющего воздействия на его сохранение, 
тогда как относительно нестабильности ведутся 
споры уже относительно только одного из мо-
ментов, а именно: считать ли нестабильность 
однозначно негативным явлением, либо ее мож-
но изучать в качестве переходного состояния и 
некой возможности, которая даст качественно 
новый скачок в развитии социальных и экономи-
ческих отношений в обществе. Необходимо не-
стабильность рассматривать не только как нега-
тивный процесс, который ассоциируется непо-
средственно только с хаосом или кризисным 
явлением [4]. 

Анализируя факторы, способствующие банкрот-
ству предприятий, нельзя не отметить следую-
щий: 

Ошибки в государственной политике, которые 
ведут к нарушениям в законодательстве ради 
прибыли. Со стороны государства необходима 
поддержка предприятий в случае финансовых 
рисков и мирового кризиса [1]. Необходима регу-
ляция финансовой системы, которые учитывала 
бы также и политические кризисы взаимоотно-
шений стран. В дальнейшем неправильная стра-
тегия в государственной политике может привес-
ти к нестабильности в экономике, обусловить 
увеличение рисков в предпринимательской дея-
тельности: резкие колебания курса рубля по от-
ношению к другим валютам, увеличение стоимо-
сти сырья и иных ресурсов и др., что ведет, со-
ответственно, к более высоким затратам отече-
ственного бизнеса. Кроме того, проблема с при-
влечением внешних источников финансирования 
и большая стоимость привлеченных средств, в 
сравнении с зарубежными компаниями, обу-
славливают более низкую рентабельность пред-
принимательской деятельности. 

Отметим другой фактор, являющийся часто 
следствием вышеперечисленных факторов. Это – 
сбой в функционировании экономической струк-
туры предприятия.Нестабильность предприятия 
является результатом неустойчивой экономиче-
ской системы, характеризуется тем, что в какой 
момент система утрачивает возможность вер-
нуться к исходному состоянию, поскольку систе-

моизменяющие факторы начинают преобладать 
[3]. Отметим, что траектории процессов внутри 
социально-экономических систем нестабильны, 
и достоверные прогнозы можно разрабатывать 
лишь на кратковременных интервалах.  

Рассматривая нестабильность с экономической 
точки зрения, необходимо, прежде всего, отме-
тить, что в общественной жизни нестабильность 
может проявляться посредством целого ряда 
абсолютно разных факторов – начиная от коле-
баний цен и дефицита товаров или сырья, до 
невыполнения государством своих обязательств 
по защите прав и интересов граждан, повышения 
уровня преступности и введения чрезвычайного 
или военного положения в регионе [2]. То есть, 
описание и моделирование финансово-эконо-
мических систем и процессов всегда предпола-
гает их ограничение и упрощение. Сложность 
заключается в том, что человек, находясь внутри 
этих систем, одновременно выступает и наблю-
дателем, и наблюдаемым, что само по себе де-
лает затрудненным получение адекватной                 
оценки. 

На современном этапе в условиях финансово 
экономического кризиса предприятиям необхо-
дима правильная и скоординированная работа, 
которая должна направить все усилия на вывод 
предприятия из этого состояния. При этом 
управление и применение антикризисных мер 
требует четкого представления об экономиче-
ском содержании и особенности возникновения 
кризисного состояния.  

Социально-экономическое развитие Российской 
Федерации характеризуется неопределенностью 
темпов восстановления мировой экономики, 
обостряемой региональными и межрегиональ-
ными финансово-экономическими дисбалансами 
[6]. Данные условия будут снижать спрос на то-
вары российского экспорта, что, однако, будет 
способствовать формированию дополнительных 
предпосылок для модернизации отечественной 
экономики. Сначала страны Запада приостано-
вили сотрудничество в военной сфере и их санк-
ции имели исключительно политических харак-
тер. Что же касается экономических санкций, то 
страны дифференцированно подошли к этому 
вопросу, согласно зависимости от РФ.  

Таким образом, система поддержки малого биз-
неса в России сегодня представляет собой все 
еще неустойчивое и негибкое к внешним вызо-
вам образование.  
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ффективность мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения можно рассматривать 

как с общих позиций эффективности нормы пра-
ва, так и применения мер принуждения относи-
тельно конечных достигнутых результатов в кон-
кретном деле на всех стадиях уголовного судо-
производства. Достижение либо не достижение 
поставленных перед мерой целей определяет её 
эффективность.  

Действующий уголовно-процессуальный закон 
не определяет критерии эффективности, учет 
которых способствовал бы в ходе применения 
меры пресечения в бесспорном порядке достиг-
нуть её цели. При этом, учет критериев позволял 
бы избежать ошибок при принятии решений пра-
воприменителем об избрании меры, и общество 
однозначно положительно бы относилось к ре-
зультатам такого правоприменения.  

Учитывая значимость для правоприменения со-
отношений общественного мнения и применен-
ной меры уголовно-процессуального принужде-
ния, попытаемся выделить критерии эффектив-
ности мер уголовно-процессуального принужде-
ния. Это необходимо для того, чтобы правопри-
менитель мог безошибочно их применять, что 
получало бы в обществе одобрение. Для этого 
вопроса полагаем возможным обратиться к пре-

амбуле Постановления пленума Верховного су-
да от 19.12.2013 № 41 «О практике применения 
судами законодательства о мерах пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста 
и залога», в котором указано: «При разрешении 
вопросов, связанных с применением законода-
тельства о мерах пресечения, судам,исходя из 
презумпции невиновности следует соблюдать 
баланс между публичными интересами, связан-
ными с применением мер процессуального при-
нуждения, и важностью права на свободу лично-
сти» [1]. Таким образом, равное соотношение 
публичности и свободы личности выступает кри-
терием эффективности меры принуждения. При-
чем, применение меры пресечения, связанной с 
лишением свободы, возможно лишь по судебно-
му решению и не исключает возможность при-
менения более строгих мер пресечения. Анали-
зируя обращение Пленума, очевидно, что осно-
ванием в установлении границ усмотрения лица 
применяющего меру уголовно-процессуального 
принуждения является принцип презумпции не-
виновности. Следовательно, деятельность упол-
номоченных лиц по избранию мер уголовно-
процессуального принуждения в обязательном 
порядке сопряжена с доказыванием обоснован-
ности принятого решения и предоставлении суду 
таких фактических данных, которые в своей со-
вокупности позволяли бы ему прийти к выводам 

Э 
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о наличии в решении уполномоченного лица 
законно обоснованного убеждения о необходи-
мости применения меры уголовно-процессуаль-
ного убеждения. 

Следующим критерием эффективности, зало-
женным в преамбуле является необходимость 
«соблюдения баланса между публичными инте-
ресами и интересами личности в уголовном су-
допроизводстве».  

Обращаясь к этимологии понятия «баланс» мы 
обнаруживаем, что оно имеет французские кор-
ни и буквально означает«весы» [2]. В рамках 
нашего исследования его можно определить как 
«равновесие» публичного и личного начал, то 
есть их интеграцию в возникшем общественном 
отношении при ограничении свободы воли и 
публичного интереса.Несмотря на их очевидную 
различную полярность, они соотносятся в рав-
ной мере и по замыслу должны оставаться не-
изменными. Указанное взаимопроникновение и 
объединение в равных долях единства публич-
ного и личного начал по нашему мнению форми-
рует другой критерий эффективности как спра-
ведливость.  

Безусловно, «справедливость» понятие фило-
софскоееще известный философ Платон писал: 
«...естественные законы,безусловно справедли-
вы, ... человеческие – создаются и изменяются 
людьми «ради пользы» и поэтому могут быть как 
справедливыми, так и несправедливыми» [3]. 
Попытки обнаружить его содержание в уголов-
ном процессе привели нас к тому, что тер-
мин«справедливость» упоминается в ч. 1 ст. 297 
УПК РФ, которая указывает, что приговор суда 
должен быть законным, обоснованным и спра-
ведливым. Часть 2 этой же статьи закрепляет, 
что таковым как указано в части 1, он может, 
является лишь, если он постановлен в соответ-
ствии с требованиями Кодекса и основан на пра-
вильном применении уголовного закона. По су-
ществу, содержание ст. 297 УПК РФ является 
продолжением принципа законности, изложен-
ным в ст. 7 УПК РФ. Наиболее близко по нашему 
мнению здесь соотносится часть 4 данной ста-
тьи, которая предъявляет требования к субъекту 
правоприменения при принятии процессуальных 
решений с позиций законности, обоснованности 
и мотивированности. В связи с этим, очевиден 
пробел в содержании ч. 4 статьи 7 УПК РФ, а 
именно -отсутствие учета такого критерия эф-
фективности, как «справедливость» принятого 
процессуального решения, уходящем своими 
корнями в соотношение публичного и личного 
начал уголовно-процессуального принуждения. 
Данное обстоятельство в значительной мере 
может поставить под вопрос итоговую нравст-
венную оценку членов общества приименной 
формы принуждения и, как следствие, достиже-
ние избранной меры уголовно-процессуального 
принуждения целям социальной справедливо-
сти. Учитывая, что критерий «справедливость» 
имеет слабую правовую регламентацию и лишь 
применением различных способов толкования 
нормы права способен раскрыть свою суть, он 
будет является самым сложным в его единооб-
разном понимании и применении в практике.  

Применительно к уголовному судопроизводству, 
можно выделить определенную многоуровне-
вость понимания справедливости. Первый уро-
вень характеризует понятие «справедливость», 
сложившуюся в обществе. Второй уровень - это 
точное и неукоснительное следование положе-
ниям закона и его правильное применение в кон-
кретной ситуации при избрании меры уголовно-
процессуального принуждения. Третий уровень 
характеризует деятельность судебной системы, 
направленную на осуществление судебного кон-
троля за органами предварительного расследо-
вания, ходатайствующими о применении меры 
уголовно-процессуального принуждения. Харак-
теризуя правовую справедливость, нельзя не 
забывать о том, что помимо принуждения, как 
некой угрозы для лица, она одновременно несет 
в себе функцию убеждения под страхом сущест-
вующих форм принуждения. 

Действующий уголовно-процессуальный закон, 
не раскрывая понятия «справедливость» в ч. 2 
ст. 389.18, раскрывает понятие «несправедли-
вый приговор», указывая, что это такой приго-
вор, по которому было назначено наказание, не 
соответствующее тяжести преступления, лично-
сти осужденного, либо является чрезмерно су-
ровым либо слишком мягким. 

Исходя из вышеуказанного, можно определить 
еще один критерий эффективности мер уголов-
но-процессуального принуждения - это соответ-
ствие меры уголовно-процессуального принуж-
дения тяжести преступления. Одной из его ха-
рактеристик, имеющей влияние на применение 
меры принуждения, являются свойства лично-
сти, указанные в ст. 97 и ст. 99 УПК РФ. У суда 
обоснованно возникает обязанность учета инди-
видуальных признаков личности для обеспече-
ния справедливости применения меры уголовно-
процессуального принуждения, что, в итоге, и 
должно привести к индивидуализации меры при-
нуждения под конкретное лицо. 

Одним из центральных критериев эффективно-
сти на практике является своевременность при-
менения мер уголовно-процессуального принуж-
дения. В данном случае это такой промежуток 
времени, в течение которого избрание меры уго-
ловно-процессуального принуждения макси-
мально быстро достигнет своей цели. Например, 
своевременность задержания либо применения 
меры пересечения обеспечит участие подозре-
ваемого или обвиняемого на всем протяжении 
предварительного расследования и в суде 
вплоть до вынесения окончательного приговора 
судом. Своевременность, по нашему мнению, 
имеет прямую связь с такими факторами, 
как:«фактическая сложность уголовного дела» и 
обстоятельствами, «характеризующими работу 
органов предварительного расследования и су-
да».  

Также необходимым критерием для обеспечения 
эффективности применённой меры принуждения 
является её «экономность», что предполагает 
применение такой меры принуждения, которая, с 
одной стороны, отражала бы рациональный под-
ход, исоразмерность (адекватность) применяе-
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мой меры к обстоятельствам дела и личности 
участника судопроизводства, а с другой стороны 
позволяетприменяя меру достичь основной цели 
судопроизводства с наименьшим ущербом для 
прав и законных интересов личности.  

Другим немаловажным критерием эффективно-
сти примененной меры уголовно-процессуаль-
ного принуждения является ее гуманность или 
гуманизм [5]. Сточки зрения гуманизма меры 
уголовно-процессуального принуждения должны 
обеспечивать безопасность лица при примене-
нии к нему меры, а также отсутствие предпосы-
лок причинения ему физических страданий, либо 
унижение его чести и достоинства. Определен-
ные фрагменты приведенного нами критерия 
отрывочно присутствуют в содержании ст. 9 и              
ч. 3 ст. 10 УПК РФ, но в достаточно нечетком 
виде и требуют от правоприменителя еще до-
полнительного толкования.  

Также, заслуживает внимания такой критерий, 
как «соразмерность» примененной меры уголов-
но-процессуального принуждения [6]. В понима-
нии института мер уголовно-процессуального 
принуждения – это, прежде всего, определенная 
пропорция между интересами государственны-

ми, общественными и личностными. При этом их 
взаимное уравновешивание должно происходить 
с учетом других представленных нами критериев 
эффективности. Принимая во внимание, что за-
конодатель предложил различные меры уголов-
но-процессуального принуждения от «менее 
строгих к более строгим», предполагая, что при 
их выборе субъектом расследования они не 
должны быть сразу строгими, а подбираться с 
учетом различной степени их воздействия на 
участников судопроизводства.  

Таким образом, под критериями эффективности 
применения мер уголовно-процессуального при-
нуждения понимаются такие факторы, которые 
имеют влияние на их применениес позиций за-
конности, справедливости, презумпции невинов-
ности, баланса интересов личности, общества и 
государства, при условии их своевременности 
избрания, соразмерности, экономии и безопас-
ности применения при отсутствии физических 
страданий, либо унижения чести и достоинства 
участника уголовного судопроизводства. 
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настоящее время множество подростков, 
практически не выходя из своей комнаты 

или класса, подверглись воздействию ужасаю-
щих трендов скулшутинга, кибербуллинга и та-
натофилии (танатомании). Смерть стала крайне 
интересна для них, при этом, в большинстве 
случаев они вообще не понимают, что происхо-
дит. Поражает число попыток самоубийств под-
ростков России в рамках 2,5–3 тысяч случаев 
каждый год и более семисот результативных 
суицидов ежегодно [1]. 

Жестокость и безмотивность подростковой пре-
ступности известна давно. Однако сегодня соз-
дается впечатление, что формируется самостоя-
тельный вид экстремизма, когда мы начинаем 
панически бояться собственных детей. Трагедии 
в школах Санкт-Петербурга (14 апреля 2015 г.), 
Находки (18 марта 2016 г.), Ивантеевки Москов-
ской области (5 сентября 2017 г.), Перми (15 ян-
варя 2018 г.), Улан-Уде (19 января 2018 г.), в 
политехническом колледже Керчи (17 октября 
2018 г.), у здания ФСБ России в Архангельске 
(31 октября 2018 г.) являются тревожным звон-
ком для всей правоохранительной системы Рос-
сии, свидетельствуют, в том числе, о неэффек-

тивности существующих мер воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей, что 
требуют серьезного анализа их психологии, глу-
бокой рефлексии от родителей и органов право-
порядка всех уровней. 

Примечательно, что, исходя из статистических 
данных МВД России, общее количество преступ-
лений, совершаемых несовершеннолетними за 
последние десять лет, идет на спад. Так, в срав-
нении с 2013 годом в 2017 году количество по-
добных преступлений сократилось на 32,7 %, а 
число их участников – на 30 % [2]. 

Однако наблюдается тревожная тенденция уве-
личения количества особо тяжких преступлений, 
совершенных лицами данной возрастной катего-
рии. При этом по-прежнему они совершаются 
преступной группой в два раза чаще, чем в оди-
ночку [3]. 

Важно понимать, что процесс «криминализации» 
каждого несовершеннолетнего угрожает не толь-
ко отдельной семье или конкретному человеку. 
Он влияет на обеспечение национальной безо-
пасности России и, безусловно, является про-

В 
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блемой с многолетними последствиями. И здесь 
крайне важна верная реакция государственных 
органов и общества в каждом случае нарушения 
закона. 

Привлечение несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности и назначение наказания имеют 
ряд особенностей, обусловленных возрастом, 
социальной незрелостью, правосознанием и ду-
ховным развитием ребенка. Практика сегодня 
идет по пути смягчения ответственности и нака-
зания несовершеннолетних, но при этом прину-
дительные меры воспитательного воздействия 
(далее – ПМВВ), призванные заменить наказа-
ние, назначаемое несовершеннолетним и высту-
пающие основным уголовно-правовым средст-
вом, сегодня применяются крайне редко, что 
говорит о наличии проблем в их реализации. 

На наш взгляд проблемы применения ПМВВ 
включают в себя два аспекта: объективный и 
субъективный. В объективный аспект входят 
недоработки и пробелы в законодательстве [4] и 
правоприменительной деятельности правоохра-
нительных органов в рамках регулирования при-
менения принудительных мер воспитательного 
воздействия. Субъективный аспект подразуме-
вает под собой особенности психологического и 
психического влияния данных мер воздействия 
на несовершеннолетнего.  

В настоящее время в Российской Федерации, а 
также в ряде стран СНГ меры, указанные в ста-
тье 90 УК РФ, как уже отмечалось ранее, высту-
пают способом воздействия на поведение несо-
вершеннолетнего без назначения ему наказания. 
Судебная практика показывает, что количество 
вынесенных решений об освобождении подрост-
ка от реального наказания и назначении ему мер 
принудительного воздействия в порядке ст. 90                 
и ст. 92 УК РФ весьма незначительно. Это обу-
словлено тем, что правовые и организационные 
пробелы, нечеткость формулировок, которые 
существуют на данный момент в уголовном за-
коне, препятствуют судам в полном объеме ис-
пользовать такую альтернативу при решении 
вопроса о карательных мерах для несовершен-
нолетних правонарушителей. Необходимо отме-
тить, что по смыслу закона принудительные ме-
ры воспитательного воздействия применяются 
при нецелесообразности отбывания несовер-
шеннолетним наказания, что некоторым образом 
сближает их с условным осуждением, которое, 
напротив, уже более десяти лет назад нашло 
широкое применение в судебной практике [5].  

Предупреждение, как наиболее «мягкая» из сис-
темы мер принудительного воздействия, соглас-
но закону, заключается в психологическом разъ-
яснении подростку вреда совершенного им дея-
ния и последствий повторного совершения пре-
ступлений, предусмотренных в уголовном зако-
нодательстве. Судья при вынесении своего мо-
тивированного постановления (определения) о 
применении данной меры воспитательного воз-
действия должен отразить отрицательные нрав-
ственные и правовые аспекты содеянного. Дан-
ная мера предусматривает оказание воспита-
тельного воздействия на несовершеннолетнего, 

но при этом он не несет никаких обязательств и 
обязанностей. Социализация индивида предпо-
лагает становление и развитие его правовой 
культуры, представлений о морали, социальных 
нормах, усвоение образцов поведения, необхо-
димых для успешного функционирования в об-
ществе. В случае, если он совершил деяние, 
нарушил установленные нормы уголовного зако-
на, причинил вред, превентивные цели, которые 
ставит перед собой предупреждение, не будут 
достигнуты.  

Предупреждение правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, а так-
же исследование детерминантов подростковой 
преступности должны проводиться субъектами 
профилактики до момента совершения преступ-
ления. Исходя из вышесказанного, эффектив-
ность применения данной меры принудительно-
го воздействия незначительна.  

Передача под надзор родителей или лиц, их за-
меняющих, либо специализированного государ-
ственного органа закреплена в п. «б» ч. 2 ст. 90 
УК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 91 УК РФ обя-
занности по воспитательному воздействию на 
несовершеннолетнего и контролю за его поведе-
нием возлагаются на родителей, лиц, их заме-
няющих, либо на специализированный государ-
ственный орган. Применение данной меры, на 
наш взгляд, может быть признано действенным 
в случае реального наличия у субъекта приме-
нения данной меры, средств и методов, которые 
могут повлиять на ресоциализацию несовер-
шеннолетнего. Между тем, мы согласны с мне-
нием А.А. Горшенина, который утверждает, что в 
настоящий момент ответственности за неиспол-
нение этой принудительной меры воспитатель-
ного воздействия указанными лицами не преду-
смотрено, так как отсутствует сам механизм кон-
троля за исполнением родителями, опекунами 
или попечителями возложенных на них обязан-
ностей при исполнении данной меры [6]. Также 
не стоит забывать о том, что родители или лица, 
их заменяющие, являются первичными агентами 
социализации человека. На них возложена мис-
сия по формированию и изменению жизненных 
установок ребенка. 

Судьи довольно формально изучают детско-
родительские отношения, условия жизни и вос-
питания несовершеннолетнего, сведения о 
взаимоотношениях в семье, взаимоотношениях 
родителей между собой, количественные и каче-
ственные аспекты воспитательного процесса, кто 
принимал активное участие в формировании у 
него соответствующего уровня социальной ори-
ентации. Однако, если несовершеннолетний со-
вершил преступление, значит, в его воспитании 
были допущены упущения, и, следовательно, 
возникает вопрос о разумности передачи его под 
надзор тем же лицам. 

Законодатель также предусмотрел обязанность 
загладить причиненный вред, закрепив это в п. 
«в» ч. 2 ст. 90 УК РФ. Данная мера имеет двой-
ственную формулировку вреда. В последнее 
время данный термин используется все чаще 
при определении и характеристики объективной 



109 

стороны состава преступления. В отдельных 
источниках понятие общественно опасных по-
следствий раскрывается через собирательную 
категорию «вред». В уголовно-правовой литера-
туре вред, причиненный преступлением в форме 
действия (бездействия), как правило, делится на 
нематериальный и материальный. Мера, указан-
ная в ч. 2 ст. 90 УК РФ носит как имущественный, 
так и неимущественный характер и заключается 
в возмещении несовершеннолетним лицом вре-
да, который оно причинило, либо своими сила-
ми, либо материальными возможностями роди-
телей или лиц, их замещающих. В соответствии 
с ч. 2 ст. 1074 ГК РФ вред должен быть возме-
щен полностью или в недостающей части его 
родителями (усыновителями) или попечителем, 
если они не докажут, что вред возник не по их 
вине. Но если возлагать обязанности возмеще-
ния причинённого деянием вреда на родителей, 
цель воспитательного воздействия на несовер-
шеннолетнего не будет достигнута, возможность 
осознания тяжести совершённого им противо-
правного деяния будет утрачена.  

Существует также правовая коллизия в форму-
лировке категории «загладить» и «возместить 
вред». Так, в ч. 1 ст. 1064 ГК РФ [7] вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. В соответст-
вии с постановлением Пленума Верховного Суда 
№ 19, п. 2.1, «под заглаживанием вреда понима-
ется принятие «иных» мер, направленных на 
восстановление нарушенных прав потерпевше-
го, законных интересов личности, общества и 
государства» [8]. Таким образом, заглаживание 
предусматривает симбиоз действий неимущест-
венного и имущественного характера. Неимуще-
ственные действия могут выражаться в восста-
новлении поврежденного имущества, принесе-
нии извинений. Специфичность данной меры 
состоит в том, что ее возможно применить не к 
каждому подростку. Это неразумно в отношении 
несовершеннолетнего лица, не ведущего само-
стоятельный образ жизни, поскольку есть боль-
шая вероятность того, что это лицо может либо 
частично обладать специальными навыками, 
либо не обладать ими вовсе. 

Проведенное нами исследование показало, что 
нечеткость изложения диспозиций законодате-
лем, вызывает у суда серьезные проблемы при 
индивидуализации наказания. Учитывая выше-
указанные недостатки, нам представляется воз-
можным предложить следующую систему прину-
дительных мер воспитательного воздействия, 
отразив ее в части 2 статьи 90 УК РФ: 

а) возложение обязанности публично или в 
иной форме, определенной судом, принести из-
винения потерпевшему; 

б) передача под надзор родителей или иного 
лица, заслуживающего доверия по воспитанию, 

либо специализированного государственного 
органа; 

в) возложение обязанности на несовершенно-
летнего и его родителей или лиц, их заменяю-
щих, пройти курс обучения по особенностям раз-
вития и воспитания несовершеннолетнего;  

г)  определение на общественные работы; 

д) помещение в государственное или частное 
учебное учреждение; 

е) возложение обязанности возместить причи-
ненный вред; 

ж) ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего, 
в том числе в сети Интернет. 

Крайне важна при реализации предложенной 
системы воспитательных мер координация и 
совершенствование деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – КДН) [9] и подразделений по делам не-
совершеннолетних органов внутренних дел (да-
лее – ПДН) [10]. 

Для эффективного исправления несовершенно-
летнего, не связанного с применением к нему 
наказания как меры государственного принужде-
ния, необходимо реформирование работы КДН и 
ПДН. Направления данного реформирования 
следующие: 

– создать в указанных органах оплачиваемые 
должности на постоянной основе для осуществ-
ления контроля и надзора за несовершеннолет-
ними в любое врем суток, а также обязательного 
взаимодействия с правоохранительными орга-
нами с целью своевременного выявления фак-
тов повторного совершения преступления несо-
вершеннолетним, являющихся основанием для 
замены существующей меры воспитательного 
воздействия на более строгую в соответствии с 
УК РФ; 

– включить в обязанности ПДН контроль и над-
зор за несовершеннолетними, в отношении ко-
торых судом назначены принудительные меры 
воспитательного воздействия; 

– выработать способы эффективного взаимо-
действия КДН, ПДН, муниципалитета и общест-
венных организаций. 

По нашему мнению, предлагаемый комплекс 
изменений административного и уголовного за-
конодательства позволит создать правовую базу 
для эффективного воздействия на несовершен-
нолетних правонарушителей, достижимой ока-
жется цель принудительных мер воспитательно-
го воздействия – перевоспитание несовершен-
нолетних лиц, проявляющих деструктивное по-
ведение (суициды и преступления).  
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Аннотация. В статье раскрываются особенно-
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ших по делам о мошенничествах, совершаемых 
в сфере компьютерной информации. Автор 
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ервоначальный этап расследования мо-
шенничества в сфере компьютерной ин-

формации подразумевает, что следователь на 
основе базовой информации и криминалистиче-
ской характеристики устанавливает обстоятель-
ства, которые подлежат доказыванию в рамках 
расследования преступления. 

Применительно к мошенничеству в сфере ком-
пьютерной информации такими обстоятельства-
ми являются: 

1) установление факта совершения мошенни-
чества; 

2) определение места и времени его соверше-
ния; 

3) выявление способа и предмета его соверше-
ния; 

4) установление совершившего мошенничество 
в сфере компьютерной информации лица (при 
групповом преступлении устанавливается роль 
каждого участника);  

5) определение потерпевшего, размера причи-
ненного ущерба, наличия (отсутствия) содейст-
вия в сокрытии преступления, всех обстоя-
тельств совершения мошенничества.[2, c. 69] 

Подразделим на подгруппы и охарактеризуем 
лиц, которые могут быть потерпевшими от мо-
шенничества в сфере компьютерной информа-
ции. Мошенничество данного вида имеет коры-
стный характер, поэтому на основе проведенно-

П 
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го анализа уголовных дел выделим следующие 
категории потерпевших: 

1) физические лица, в том числе иностранные; 

2) предприятия связи и провайдеры сети Ин-
тернет; 

3) банки и другие кредитные организации; 

4) магазины электронной торговли; 

5) другие коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации; 

6) другие иностранные юридические лица. 

В целом характеристика круга потерпевших лиц 
независимо от конкретного вида мошенничества 
в сфере компьютерной информации во многом 
схожа. Большинство потерпевших является 
пользователями со средним уровнем активно-
сти, поэтому они мало информированы о суще-
ствующих технических и программных возмож-
ностях, а также способах привлечения преступ-
ников к ответственности. 

Потерпевшего характеризует и само преступле-
ние, жертвой которого он стал. В зависимости от 
конкретной области мошенничества его жертвы 
могут иметь характеристики: склонность к азарт-
ным играм (мошенничество с фальшивыми он-
лайн-казино), опрометчивость, самонадеянность, 
желание легкой наживы (мошенничество с инве-
стиционными схемами и платежными система-
ми) и т.д. Это обстоятельство необходимо учи-
тывать, поскольку такие потерпевшие склонны к 
отрицанию отдельных фактов, например, часто 
указывают на неосторожное обращение к ресур-
сам, случайной активации вирусного продукта и 
т.д. Этим затрудняется для следствия установ-
ление ряда значимых обстоятельств. 

Ложные заявления о совершении мошенничест-
ва в сфере компьютерной информации встреча-
ются довольно редко, но потерпевший часто 
скрывает тот факт, что стал жертвой преступных 
действий. Однако по заявлениям о мошенниче-
стве данного типа требуется предварительная 
проверка, особенно если информация о них по-
ступает не сразу, а по истечении определенного 
времени. При проверке у заявителя и свидете-
лей берутся подробные объяснения и запраши-
ваются документы и т.д. [1, c. 260] 

Наиболее значимыми факторами, предопреде-
ляющими содержание тактического обеспечения 
производства допроса потерпевших по уголов-
ным делам о мошенничестве в сфере компью-
терной информации, можно считать:  

1) разновидность способа мошенничества в 
сфере компьютерной информации (безусловно, 
тактическое обеспечение допроса потерпевшего 
по уголовным делам о так называемых мошен-
ничествах в социальных сетях будет отличаться 
от тактики допроса по уголовным делам о мо-
шенничествах в сфере потребительского креди-
тования);  

2) позицию, занятую потерпевшим по отноше-
нию к проводимому расследованию и личности 
допрашивающего;  

3) отношение к лицам, подозреваемым (обви-
няемым) в совершении мошенничества в сфере 
компьютерной информации, а также к потерпев-
шим от криминальной деятельности мошенника;  

4) этап, на котором находится расследование в 
момент подготовки и производства допроса 
(первоначальный или последующий);  

5) личностные особенности потерпевшего (ха-
рактер, темперамент, направленность личности, 
типичная манера общения и т.д.);  

6) условия восприятия свидетелем информа-
ции, входящей в предмет доказывания по уго-
ловному делу о мошенничестве в сфере компь-
ютерной информации.  

В целях эффективного проведения допроса сви-
детелей по отдельным видам мошенничества в 
сфере компьютерной информации (в частности, 
мошенничества, связанного с функционировани-
ем банковских кредитных карт) необходимы, по-
мимо определенных личностных качеств следо-
вателя, специальные знания. В связи с этим под-
готовка допроса потерпевшего обязательно пре-
дусматривает получение консультации про-
фильных специалистов. Специфика допроса 
свидетелей по делам о мошенничестве в сети 
Интернет проявляется в основном в том, что 
большинство способов мошенничества изна-
чально не предполагают очевидцев преступле-
ния, или правоохранительные органы имеют 
трудности с их установлением.  

Возникают определенные сложности и с вызо-
вом на допрос лиц, проходящих по делу в каче-
стве потерпевших (начиная с надуманных пред-
логов с целью уклониться от участия в уголов-
ном судопроизводстве в любом качестве и за-
канчивая реальными заграничными командиров-
ками). Тактика допроса предопределяется коли-
чеством и качеством информации об обстоя-
тельствах, подлежащих установлению по уго-
ловному делу об мошенничестве в сфере ком-
пьютерной информации, которой располагает 
потерпевший. Особо важными для успешного 
доказывания по делам о мошенничестве в сфе-
ре компьютерной информации являются показа-
ния потерпевших.  

План допроса потерпевшего от мошенничества в 
сфере компьютерной информации в общем виде 
выглядит следующим образом: 

– место, время, обстановка совершения мошен-
ничества в сфере компьютерной информации; 

– обстоятельства, при которых потерпевший ока-
зался в преступной ситуации; 

– как представился мошенник, предъявлял ли 
документы на сайтах, какие предлагал услуги 
или ценности, за какую сумму и т.д.; 
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– что конкретно было передано мошеннику и на 
какую сумму, индивидуальные признаки хище-
ния; 

– имелся ли посредник при знакомстве потер-
певшего с мошенником; 

– был мошенник один или в составе группы, если 
была группа, то какова роль каждого участника; 

– кто располагал сведениями о наличии у потер-
певшего ценностей или о его желании приобре-
сти что-либо; 

– кто мог наблюдать происходившее, кому по-
терпевший сообщил о случившемся; 

– кто может подтвердить факт совершенного 
мошенничества. 

В зависимости от наличия или отсутствия кон-
фликта интересов между допрашивающим и 
потерпевшим, от объекта и предмета конфликта, 
от степени его остроты, от ресурсного потенциа-
ла каждого из участников конфликта следова-

тель принимает решение о месте, времени, об-
становке допроса, прогнозирует возможные ва-
рианты противодействия, выбирает адекватные 
сложившейся ситуации тактические приемы, 
оценивает необходимость использования техни-
ческих средств.  

Подытоживая сказанное, следует отметить, что 
позитивные изменения в противостоянии мо-
шенникам в сфере компьютерной информации 
находятся в прямой зависимости от того, на-
сколько адекватен существующим криминаль-
ным угрозам арсенал тактических средств сле-
дователя. Немаловажной составляющей этого 
арсенала является тактическое обеспечение 
допроса потерпевшего по уголовным делам о 
мошенничестве в сфере компьютерной инфор-
мации. Своевременное обновление, дополнение 
и совершенствование данного тактического 
обеспечения способно заметно повысить эф-
фективность выявления и пресечения фактов 
мошенничества, а также расследования уголов-
ных дел о мошенничестве в сфере компьютер-
ной информации. 
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головный кодекс РФ в главе 11 закрепляет 
общие нормы об освобождении от уголов-

ной ответственности, составляющие костяк и 
основу института освобождения от уголовной 
ответственности. Однако, будучи сложным, ком-
плексным, рассматриваемый институт, помимо 
норм Общей части УК РФ, включает специаль-
ные нормы об освобождении от уголовной от-
ветственности, предусмотренные примечаниями 
к статьям Особенной частиКодекса. Такие спе-
циальные виды освобождения в настоящее вре-
мя предусмотрены нормами, закрепленные в 
статьях 110.2, 122, 126, 127.1, 178, 184, 198, 199, 
199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.3, 200.5, 204, 
204.1, 204.2, 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6 
(в данном случае законодатель использует фра-
зу «лицо не подлежит уголовной ответственно-
сти»), 206, 208, 210, 212, 222, 222.1, 223, 223.1, 
228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3, 284.1, 291, 
291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3, 337, 338. 

С момента принятия УК РФ перечень специаль-
ных видов освобождения от уголовной ответст-
венности значительно расширился, что обуслов-
лено главным образом введением в уголовный 
закон новых составов преступлений. Естествен-
но, существование таких видов освобождения 

продиктовано своеобразием конкретных престу-
плений, в связи с чем законодатель использует и 
специфические формулировки. Большинство 
рассматриваемых видов освобождения пред-
ставляют собой частные случаи деятельного 
раскаяния (ст. 75 УК РФ), то есть позитивного 
постпреступного поведения лица. Однако, к при-
меру, примечание к ст. 122 УК РФ увязывает 
освобождение от уголовной ответственности не 
с последующим поведением лица, а с согласием 
потерпевшего. Кроме того, в ряде случаев в за-
коне используются фразы «не подлежит уголов-
ной ответственности», «действие данной статьи 
не распространяется». Полагаем, что в данных 
ситуациях речь идет не об освобождении от уго-
ловной ответственности. Это, скорее, правила 
квалификации преступлений, и решение указан-
ных вопросов должно быть осуществлено еще в 
период доследственной проверки. 

В литературе сложилось устойчивое мнение о 
том, что примечания к статьям Особенной части 
УК РФ не требуют наличия условий, перечис-
ленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, в частности такого из 
них, как совершение преступления впервые [1]. В 
связи с этим традиционной критике в доктрине 
подвергается примечание к ст. 126 УК РФ. Здесь 

У 
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отсутствует требование о совершении преступ-
ления впервые, то есть виновный может сколько 
угодно похищать ранее людей, при этом всякий 
раз избегая уголовной ответственности при их 
освобождении. Аналогичная ситуация сложилась 
и в отношении примечания к ст. 206 УК РФ. Ду-
мается, что в рассматриваемых примечаниях в 
обязательном порядке в качестве условия осво-
бождения от уголовной ответственности должно 
быть указано совершение преступления впер-
вые.  

Обращает на себя внимание то, что в ст. 127                     
УК РФ соответствующего примечаниянет. С од-
ной стороны, освобождение от уголовной ответ-
ственности здесь возможно на основании ст. 75 
УК РФ. Однако, согласно требованиям послед-
ней, освобождение возможно только в случае 
совершения впервые преступлений, предусмот-
ренных ч.ч. 1 и 2 ст. 127 УК РФ. Наблюдается 
бессистемность подхода законодателя к реше-
нию вопросов освобождения от уголовной ответ-
ственности за похищение человека и незаконное 
лишение свободы. В связи с этим необходимо, 
во-первых в примечании к ст. 126 УК РФ (и 206 
УК РФ) в качестве обязательного требования 
указать на совершение преступления впервые, 
во-вторых, ввести в ст. 127 УК РФ примечание, 
аналогичное по содержанию, и также с указани-
ем на совершение преступления впервые. 

В ином случае, если оставить всё как есть, полу-
чится, что при совершении похищения человека 
организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 126              
УК РФ, тяжкое преступление) и последующем 
освобождении потерпевшего виновные подлежат 
освобождению от уголовной ответственности, а 
при незаконном лишении свободы, совершенном 
организованной группой (также тяжкое преступ-
ление) – в любом случае не подлежат освобож-
дению, так как ст. 75 УК РФ предусматривает 
освобождение только за преступления неболь-
шой и средней тяжести. 

Федеральным законом от 07.06.2017 г. № 120-ФЗ 
в уголовный закон были введены ст. ст. 110.1 и 
110.2, установившие ответственность за склоне-
ние к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства, а также за организа-
цию деятельности, направленной на побуждение 
к совершению самоубийства. В примечании к 
последней указано, что «лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, добровольно прекратившее соответст-
вующую преступную деятельность и активно 
способствовавшее раскрытию и (или) пресече-
нию преступлений, предусмотренных статьями 
110, 110.1 настоящего Кодекса или настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответст-
венности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления».Этим же феде-
ральным законом в УК РФ была введена                 
ст. 151.1, криминализовавшая склонение или 
иное вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение противоправных действий, заведомо 
для виновного представляющих опасность для 
жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, 
предложений, обещаний, обмана, угроз или 
иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии 
признаков склонения к совершению самоубийст-
ва, вовлечения несовершеннолетнего в совер-
шение преступления или в совершение антиоб-
щественных действий. Но здесь примечание 
отсутствует. Вместе с тем, очевидно, что престу-
пления, предусмотренные ст. ст. 110, 110.1 и 
110.2 более опасны, так как выражаются не 
тольков склонении лица к совершению само-
убийства, но и нередко в качестве последствия 
содержат завершенное самоубийство. Диспози-
ции статей 110.2 и 151.1 УК РФ довольно близки 
по содержанию, в обоих случаях речь идет об 
организации деятельности, несущей опасность 
для людей. Однако в первом случае законода-
тель оставляет виновному возможность нивели-
ровать последствия своей преступной деятель-
ности, поощряя его освобождением от ответст-
венности, а во втором случае – нет. Следова-
тельно, за совершение деяния, предусмотренно-
го ст. 151.1 УК РФ, также целесообразно преду-
смотреть освобождение от уголовной ответст-
венности. 

В паре смежных составов, предусмотренных ст. 
ст. 121 и 122 УК РФ, также отсутствует единый 
подход законодателя к вопросу об освобождении 
от уголовной ответственности. Согласно приме-
чанию к ст. 122 УК РФ при совершении деяний, 
предусмотренных ч. ч. 1 и 2 данной статьи, лицо 
освобождается от уголовной ответственности в 
случае, если другое лицо, поставленное в опас-
ность заражения либо зараженное ВИЧ-
инфекцией, было своевременно предупреждено 
о наличии у первого этой болезни и добровольно 
согласилось совершить действия, создавшие 
опасность заражения. При заражении венериче-
ской болезнью возможность освобождения от 
уголовной ответственности предусмотрена лишь 
на основании норм Общей части (ст. 75 и 76               
УК РФ). Возникает ситуация, аналогичная с при-
мечанием к ст. 126 УК РФ. Во-первых, примеча-
ние к ст. 122 УК РФ носит императивный харак-
тер: при установлении всех предусмотренных 
условий лицо подлежит освобождению от уго-
ловной ответственности. Статьи 75 и 76 УК РФ 
предусматривают лишь возможность освобож-
дения от ответственности по усмотрению соот-
ветствующих органов. Во-вторых, примечание к 
ст. 122 УК РФ не предусматривает в качестве 
условия освобождения совершение преступле-
ния впервые. Способствует ли это предупрежде-
нию совершения новых преступлений, противо-
действию распространения ВИЧ-инфекции? Ду-
мается, что нет. Так, лицо, зараженное ВИЧ и 
употребляющее наркотики инъекционно, ставит 
в реальную угрозу заражения тех, кто пользуется 
с ним одним шприцем. При этом потерпевшие 
вполне могут быть осведомлены о ВИЧ-статусе 
их «коллеги», но добровольно согласиться ис-
пользовать один инструмент для инъекции. При-
чем такая ситуация может повторяться не один 
раз, и при этом виновный будет подлежать осво-
бождению от уголовной ответственности. Дума-
ется, что это неприемлемо. Кроме того, зараже-
ние венерической болезнью – преступление го-
раздо менее общественно опасное, чем зараже-
ние ВИЧ-инфекцией. Поэтому нам представля-
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ется, что в примечании к ст. 121 УК РФ также 
необходимо предусмотреть возможность осво-
бождения от уголовной ответственности, но при 
условии совершения преступления впервые. 

Уголовный закон предусматривает возможность 
освобождения от уголовной ответственности за 
ряд преступлений, являющих собой разновидно-
сти организованной преступной деятельно-
сти.Они предусмотрены ст. ст. 205.4, 205.5, 208, 
210, 282.1, 282.2 УК РФ. Здесь уместно обратить 
внимание на несколько моментов. В ст. 209                  
УК РФ установлена ответственность за созда-
ние, руководство и участие в банде или в со-
вершаемых ею нападениях. Возможность осво-
бождения от уголовной ответственности здесь 
не предусмотрена. Насколько обоснованным 
будет допущение возможности освобождения от 
уголовной ответственности за данное деяние? 
Думается, что теоретически это возможно, но 
при соблюдении нескольких условий. Во-первых, 
совершение преступления впервые. Во-вторых, 
отсутствие в действиях лица состава иного пре-
ступления, то есть участия в конкретных нападе-
ниях. В-третьих, изобличение иных участников 
банды, активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления. В-четвертых, ос-
вобождение должно носить диспозитивный ха-
рактер. Только при наличии совокупности этих 
условий допустимо освобождение лица от уго-
ловной ответственности за бандитизм. 

Примечание к ст. 208 УК РФ определяет, что 
«лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, добро-
вольно прекратившее участие в незаконном воо-
руженном формировании и сдавшее оружие, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного соста-
ва преступления». Соединительный союз «и» в 
буквальном толковании говорит о необходимо-
сти наличия двух обязательных условий освобо-
ждения от уголовной ответственности: прекра-
щение участия в незаконном вооруженном фор-
мировании и сдача оружия. Возникает вопрос, 
как быть, если лицо – участник незаконного воо-
руженного формирования в силу занимаемого 
там положения вообще не имело оружия? Полу-
чается, что оно не подлежит освобождению от 
уголовной ответственности,даже если добро-
вольно прекратит участие в незаконном воору-
женном формировании. Однако, как указано в       

п. 30 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.02.2012 г. № 1 (в ред. от 03.11.2016 г.) 
«О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях террористи-
ческой направленности», участник незаконного 
вооруженного формирования, в силу возложен-
ных на него обязанностей не обладающий ору-
жием, может быть освобожден от уголовной от-
ветственности на том основании, что он добро-
вольно прекратил участие в незаконном воору-
женном формировании и сообщил об этом орга-
нам власти [2]. Таким образом, Пленум изменил 
содержание нормы, предусмотренной в приме-
чании к ст. 208 УК РФ, что видится неправиль-
ным. Более корректно было бы законодателю 
наряду с союзом «и» использовать раздели-
тельный союз «или», что позволило бы освобо-
ждать лиц, как прекративших участие в незакон-
ном вооруженном формировании и сдавшим 
оружие, так и не обладавших оружием. 

Ряд авторов справедливо отмечают, что в ряде 
случаев целесообразно установить возможность 
освобождения от уголовной ответственности, что 
могло бы послужить эффективным средством 
возмещения причиненного ущерба (например, 
ст. ст. 127, 158, 174, 174.1, 184, 186, 187, 192, 
193, 209, ч. ст. 330 УК РФ) [3;4;5; 6;7; 8]. 

Итак, проведенное исследование позволяет 
сделать несколько выводов: 

1. Анализ норм Особенной части, регламенти-
рующих вопросы освобождения от уголовной 
ответственности, позволяет прийти к выводу о 
несистемном подходе законодателя к установ-
лению конкретных его видов. Особенно наглядно 
это прослеживается на примере ряда смежных 
составов преступлений (ст. 126 и 127, 121 и 122 
УК РФ), когда в одних случаях возможность ос-
вобождения от уголовной ответственности пре-
дусмотрена, в других – нет.  

2. Считаем, что обязательным условием любого 
специального вида освобождения от уголовной 
ответственности должно быть совершение дея-
ния впервые. Законодатель в большинстве слу-
чаев игнорирует это обстоятельство. 

3. Ряд примечаний требует законодательной 
корректировки (примечания к ст. ст. 122, 126, 208 
УК РФ).  
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Аннотация. Статья посвящена изучению функ-
ционирования систем частных тюрем в ряде 
зарубежных стран. В работе, в частности, изу-
чен позитивный опыт работы следственной ча-
стной тюрьмы Уолдз в Великобритании. Также в 
статье изучается возможность появления дан-
ных исправительных учреждений в нашем госу-
дарстве. 
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сследователями был изучен опыт работы 
следственной частной тюрьмы Уолдз в Ве-

ликобритании. И вот, что показало такое изуче-
ние. Администрация следственной тюрьмы 
Уолдз перед началом эксперимента по управле-
нию деятельностью данной тюрьмы ставило пе-
ред собой следующие цели и задачи:  

1. Путем эффективного управления ресурсами 
обеспечить для заключенных справедливые, 
безопасные, гуманные и конструктивные условия 
жизни, которые всегда отвечали бы всем суще-
ствующим стандартам, а по возможности, и пре-
восходили бы их. 

2. Создать такой режим, который обеспечивал 
бы более высокую степень свободы и возможно-
сти передвижения заключенных по сравнению с 
той, которая существует в государственных 
тюрьмах. Подвергать их только тем ограничени-

ям, которые непосредственно вытекают из их 
заключения, а в остальном предусмотреть воз-
можность для таких лиц вести полноценную 
жизнь, как если бы они находились на свободе (в 
частности, в течение 15 часов ежедневно они 
могут находиться вне пределов исправительного 
учреждения, право на 6 часов учебных занятий и 
6 часов занятий спортом еженедельно, возмож-
ность пользоваться душем в любое время, бас-
сейн, настольный теннис и ряд других благ).  

3. Внести кардинальные изменения в методы 
тюремного управления. Это касалось негативно-
го отношения сотрудников к заключенным, пер-
сонала к руководящему звену, руководства к 
персоналу и излишнего бюрократизма, который 
препятствует нововведениям.  

Внедрив в практику все, о чем было сказано вы-
ше, в данной частной тюрьмы получили сле-

И 
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дующие результаты. Не было ни одного крупного 
инцидента, повлекшего за собой потерю контро-
ля над управлением данным учреждением. Поч-
ти 80 % опрошенных заключенных ответили, что 
тюрьма Уолдз лучше, чем те, в которых отбыва-
ли наказание раньше. Большинство заключен-
ных считали, что частных тюрем должно быть 
больше и что это приведет к улучшению условий 
содержания в них. Большинство опрошенных из 
числа заключенных положительно оценивали 
работу персонала тюрьмы Уолдз и качество 
взаимоотношений с сотрудниками [1]. Идея соз-
дания и функционирования частных тюрем на-
ходит поддержку и в других странах, например, 
они есть в Великобритании, Австралии, Канаде, 
Швеции, Франции, Эстонии, Латвии, а в Латвии, 
Германии, Японии, Чехии и ЮАР обсуждают не-
обходимость их создания. Во Франции с 90-х 
годов XX века существуют тюрьмы со смешан-
ным частно-государственным управлением: зда-
ния строят и обслуживают частные компании, а 
вопросы исполнения наказания государство ос-
тавило за собой. Указанными тюрьмами управ-
ляют две администрации: одна из них, укомплек-
тованная тюремным департаментом, несет от-
ветственность за поступление, размещение, ре-
жим и условия содержания заключенных, а так-
же за применение мер исправительного воздей-
ствия и социальную реабилитацию. В функции 
второй, исполнительной дирекции, входят во-
просы эксплуатации, ремонта зданий и сооруже-
ний частной тюрьмы, обеспечения пищей, ком-
мунально-бытовыми условиями и личной гигие-
ны заключенных. Таким образом, государство 
минимизировало влияние частного сектора на 
режим и условия содержания заключенных. 
Кстати, похожая практика существовала и в цар-
ской России. Например, так было в XIX веке в 
тюрьме, которая называлась Орловский цен-
трал. Частные предприниматели охотно заклю-
чали выгодные для них договоры об использо-
вании арестантского труда, потому что были 
вполне гарантированы от забастовок, от предъ-
явления ими требований увеличения заработной 
платы, об улучшении условий труда: тюремная 
администрация с ее надзирателями мастерских 
превращалась в самого энергичного и бесстыд-
ного помощника откупщиков при эксплуатации 
труда заключенных [2]. Впрочем, может возник-
нуть вопрос: какое дело россиянам до того, что 
происходит в Штатах или других странах, своих 
проблем достаточно? В действительности, так и 
есть, если бы не одно «но»: наша власть всерьёз 
предлагает использовать практику Штатов и дру-
гих стран и легализовать частные тюрьмы. 

В пояснительной записке к проекту Федерально-
го закона «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации», подготовленной в 2015 г. членом 
Совета Федерации А.В. Беляковым, упомина-
лось, что смешанное финансирование системы 
исполнения наказаний давно практикуется в 
странах ЕС и США. Более чем 20-летний амери-
канский опыт использования данного механизма 
доказал свою оправданность и корректность в 
отношении столь важной сферы общественной 
жизни. Однако данный законопроект, внесенный 

20 октября 2015 г. в Государственную Думу, был 
возвращен 15 февраля 2016 г. А.В. Белякову в 
связи с несоблюдением требования Регламента 
Государственной Думы.  

Идем далее. В 2016 г. Депутат Государственной 
думы Иван Сухарев начал готовить законопро-
ект, разрешающий создание частных тюрем в 
России. По словам парламентария, это выгодно 
для государства, которое тратит на содержание 
заключённых колоссальные суммы. Пока на рас-
смотрение в ГД ФС РФ этот законопроект не по-
ступал. Суть его такова – владелец частной 
тюрьмы будет получать от государства средства 
на содержание каждого осуждённого. Государст-
во же будет определять для коммерческого мес-
та заключения конкретную норму прибыли. В 
случае неисполнения обязательств по содержа-
нию осужденных государство разрывает кон-
тракт, и этот контракт передается другим вла-
дельцам частных тюрем. В частных тюрьмах 
будут присутствовать государственные инспек-
торы, получающие зарплату из госбюджета и 
имеющие задачу следить за соблюдением уста-
новленных контрактом правил содержания во 
всех аспектах. Также планируется, что инвестор 
будет следить за питанием заключенных и 
внешней охраной. Частный инвестор, таким об-
разом, получит прибыль за счет дотаций из 
бюджета на содержание каждого заключенного, 
а еще возможен дополнительный заработок за 
счет производства, на котором будут трудиться 
осужденные. Идею создания частных тюрем 
поддержал несколько лет назад глава такого 
ведомства, как ФСИН России Корниенко Генна-
дий Александрович.  

В 2017 году Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федерации в рамках 
Государственного задания было осуществлено 
Исследование практики функционирования ча-
стных тюрем в зарубежных странах. Результаты 
были опубликованы в Вестнике Томского госу-
дарственного университета. Их вывод состоит в 
том, что можно учитывать «тюремный» опыт 
других стран, но разумно. Российским властям 
вполне возможно рассмотреть вопросы привле-
чения частного капитала в пенитенциарную сис-
тему, а точнее, в уголовно-исполнительную дея-
тельность в качестве эксперимента, например, 
как было указано выше, взяв за основу опыт 
смешанного публично-частного управления 
Франции, который может быть наиболее прием-
лемым к российским условиям, связанным со 
свойственным им личностным усмотрениям и 
низким уровнем правосознания.  

В России есть ярые противники частных тюрем. 
Правозащитники утверждают, что создание ча-
стных тюрем не только спровоцирует новые кор-
рупционные потоки, но и исказит само назначе-
ние тюрем как исправительного учреждения. 
Владельцы тюрем будут заинтересованы в 
большем притоке заключенных (как это происхо-
дит в США), причем на длительные сроки, по-
скольку их труд – это основная прибыль. Зару-
бежный опыт коммерциализации тюрем привле-
кает внимание не только отечественных ученых-
пенитенциаристов и практиков, но и российских 
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бизнесменов. Изучение предложений российско-
го рыночного сектора показало, что понятие «ча-
стная тюрьма» они понимали в полном смысле 
этого слова и предполагали взимать плату с 
осужденных за свое пребывание в ней. По их 
представлению, в частную тюрьму должны на-
правляться лица, совершившие преступления в 
сфере экономики (т.е. граждане, обладающие 
многомиллионным состоянием), и за счет со-
держания их в комфортных условиях «владель-
цы» тюрем успешно получат прибыль. Предста-
вителям российского бизнеса было разъяснено, 
что порядок и условия исполнения наказаний в 
таких учреждениях должны осуществляться в 
строгом соответствии с российским законода-
тельством и под контролем центрального органа 
уголовно-исполнительной системы. За участие в 

тюремном деле возможно лишь получение нало-
говых льгот. В результате российский бизнес уже 
не торопился вкладываться в уголовно-испол-
нительный сектор. Все-таки, пока идея создания 
частных тюрем в России кажется неисполнимой. 
Ссылаться на опыт других стран неправильно, 
потому что там частные тюрьмы совершенно не 
преследуют цели гуманизации, а просто зараба-
тывают деньги. Подчас условия содержания в 
них хуже, чем в государственных исправитель-
ных учреждениях. Поскольку цель частных тю-
рем – зарабатывание денег, то, соответственно, 
персонал экономит на всем. Все это дает толчок 
к росту насилия среди заключенных. То есть, 
проблем очень много, поэтому ориентироваться 
на опыт западных стран в этом вопросе пока не 
стоит. 
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Аннотация. В статье рассмотрены уголовно-
процессуальные и криминалистические аспек-
ты производства предъявления для опознания в 
условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние опознающего. Выявлены проблемы, возни-
кающие в ходе производства данного следст-
венного действия. Предложен алгоритм дейст-
вий следователя. 
 

Ключевые слова: тактика производства от-
дельных следственных действий; предъявление 
для опознания в условиях, исключающих визу-
альное наблюдение; процессуальный порядок 
производства следственных действий.  
 

   

Annotation. Тhe article deals with the criminal 
procedural and forensic aspects of the production 
of presentation for identification in conditions that 
exclude the visual observation of the identification. 
The problems arising in the course of production of 
this investigative action are revealed. The algo-
rithm of actions of the investigator is offered. 
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investigative actions; presentation for identification 
in the conditions excluding visual supervision; pro-
cedural order of production of investigative ac-
tions. 
 

                                                                       

 
головно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) [2] гласит, что 

в целях обеспечения безопасности опознающего 
предъявление лица для опознания может быть 
проведено в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 
ст. 193 УПК РФ). 

Предъявление для опознания в условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение опознающе-
го опознаваемым, сравнительно новый способ 
производства данного следственного действия, 
поэтому некоторые тактические аспекты его под-

готовки и осуществления вызывают у следова-
телей затруднения [2, с. 106]. 

УПК РФ содержит следующие правила произ-
водства предъявления для опознания живых 
лиц, в том числе в условиях исключающих визу-
альное наблюдение опознающего: 

– до начала опознания опознающий должен быть 
допрошен о том, при каких обстоятельствах он 
наблюдал опознаваемого гражданина, а также о 
том, по каким приметам и особенностям опо-
знающий опознает опознаваемое лицо; 

У 
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– предъявление для опознания лица осуществ-
ляется вместе с другими лицами, по возможно-
сти сходными с ним по признакам внешности; 

– для опознания одновременно предъявляется 
не менее трех лиц; 

– до начала опознания опознаваемому лицу 
предлагается самостоятельно занять любое ме-
сто среди статистов, о чем делается запись в 
протоколе; 

– если опознающий указал на кого-либо из 
предъявленных ему лиц, то он должен объяс-
нить, по каким признакам внешности он его опо-
знал; 

– в ходе опознания постановка наводящих во-
просов опознающему лицу недопустима; 

– при производстве опознания в условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение опознающе-
го опознаваемым, понятые должны находиться 
вместе с опознающим; 

– не допускается проведение повторного опо-
знания лица тем же опознающим и по тем же 
признакам; 

– по окончанию опознания, в соответствии со 
статьями 166 и 167 УПК РФ, составляется прото-
кол, в котором указываются условия, в которых 
производилось опознание, его результаты, а 
также объяснения опознающего, изложенные и 
по возможности дословно. О производстве опо-
знания в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение опознающего опознаваемым, также 
делается отметка в протоколе. 

Участие не менее двух понятых при производст-
ве предъявления для опознания устанавливает-
ся ст. 170 УПК РФ и в настоящее время обяза-
тельно вне зависимости от использования тех-
нических средств фиксации. 

Помимо вышеперечисленных нормативных ус-
ловий производства предъявления для опозна-
ния, разработаны криминалистические рекомен-
дации, не закрепленные законодательно, но до-
полняющие и конкретизирующие положения ста-
тьи 193 УПК РФ, а именно: 

– до начала предъявлением для опознания сле-
дователь должен исключения возможность 
встречи опознающего с опознаваемым, и иные 
наводящие ситуации; 

– статисты, вместе с которыми будет предъяв-
ляться опознаваемый, должны быть не причаст-
ны к расследуемому делу; 

– опознаваемый не должен обращать на себя 
внимание, выделяясь среди статистов одеждой, 
стрижкой или иными признаками, по которым 
можно судить о том, что он находится под стра-
жей или подозревается в совершении преступ-
лении.  

– в ходе опознания опознающему должна быть 
обеспечена возможность тщательного осмотра 

предъявленных ему для лиц, т.е. соответствую-
щее освещение, достаточное количество време-
ни, наблюдение опознаваемого в различных по-
зах и т.д.; 

– если опознающих и опознаваемых несколько, 
опознание проводится с каждым из них раздель-
но, т.е. каждый раз одному опознающему предъ-
является только один опознаваемый со стати-
стами. При этом каждое следующее опознание 
того же лица, желательно проводить с новыми 
статистами. 

Изучение следственной практики позволило 
обобщить наиболее типичные и частые наруше-
ния процессуальных и криминалистических тре-
бований при производстве предъявления для 
опознания живых лиц, в том числе в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опо-
знающего: 

– на предварительном допросе не выясняются 
признаки, по которым будет опознаваться 
предъявляемое лицо либо такой допрос вообще 
не проводится; 

– опознаваемый предъявляется с другими лица-
ми, которые резко отличается от по внешности и 
одежде; 

– опознаваемый предъявляется в одиночку без 
статистов. 

Многие ошибки следователей связаны с обеспе-
чением процессуальной фиксации хода и ре-
зультатов предъявления для опознания и обу-
словлены их невнимательностью и неорганизо-
ванностью:  

– отсутствуют подписи лиц, участвовавших в 
производстве следственного действия;  

– отсутствуют некоторые реквизиты (данные о 
разъяснении понятым их прав и обязанностей, 
сведения об их местожительстве, их подписи, 
сведения о том, что опознаваемое лицо само-
стоятельно выбрало и заняло место среди ста-
тистов);  

– у участников следственного действия не выяс-
няются вопросы о том, не возникло ли у них за-
мечаний по ходу производства опознания, или 
это не отражено в протоколе и др. 

При организации проведения предъявления для 
опознания в условия, исключающих визуальное 
наблюдение опознающего, требуется особая 
предварительная подготовка места его проведе-
ния. Для этих целей предусмотрена возможность 
использования оборудованных в зданиях право-
охранительных органов специальных помеще-
ний, состоящих из смежных комнат с отдельны-
ми входами. В одной из таких комнат в ходе 
следственного действия находятся лица, предъ-
являемые для опознания, а в другой - остальные 
его участники. Эти комнаты должны быть разде-
лены стеной с проемом, закрытым стеклом, на 
которое с одной стороны нанесено зеркальное 
покрытие, не позволяющее опознаваемому на-
блюдать находящихся в смежной комнате. Ино-
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гда такие комнаты оборудуются двусторонней 
связью. Очевидно, что такие меры предосторож-
ности надежно оберегают опознающего от опас-
ного воздействия на него со стороны опознавае-
мого подозреваемого (обвиняемого), и вместе с 
тем, позволяют получать допустимые доказа-
тельства.  

Недопустимо, чтобы опознающий заходил во 
второе помещение через первое, поскольку в 
подобном случае требования об отсутствии ви-
зуального восприятия опознающего опознавае-
мым не будут выполнены. Также недопустимо, 
чтобы следователь, вызывая опознающего, вы-
ходил из помещения и находился вне визуально-
го восприятия защитники и понятых. Кроме того, 
защитнику запрещается выходить в первое по-
мещение и общаться с опознаваемым [3, с. 124]. 

Иногда следователям приходится прибегать к 
использованию более простых методов реали-
зации рассматриваемого вида предъявления для 
опознания в связи с отсутствием специально 
оборудованных помещений . Так в этих целях 
могут быть использованы: 

– автомобиль с затонированными стеклами – 
опознающий, следователь и понятые находятся 
в салоне автомобиля, опознаваемые с помощни-
ком следователя – снаружи; 

– две смежные комнаты, соединенные дверным 
проемом – в комнате, где находятся опознаю-

щий, следователь и понятые, создается затем-
нение, не позволяющее наблюдать их опозна-
ваемым, находящимся в смежной хорошо осве-
щенной комнате; 

– ширма с прорезями для глаз – располагается 
так, чтобы отделить опознаваемых от опознаю-
щего. Преимущество данного способа, во-
первых, в том, что другие участники следствен-
ного действия могут располагаться так, чтобы 
одновременно наблюдать и действия опознаю-
щего и реакции, действия опознаваемого. Во-
вторых, все участники следственного действия 
находятся в одной комнате, поэтому опознавае-
мый впоследствии не может заявить, что он не 
может быть уверен в том, что на самом деле 
опознали именно его. Несмотря на то, что он не 
может видеть опознающего, все его реплики, в 
том числе, и указание на него как опознанного, 
ему слышны хорошо.  

Таким образом, предъявление лиц для опозна-
ния в условиях, визуальное наблюдение опо-
знающего – один из важнейших способов полу-
чения доказательственной информации о лице, 
совершившем преступление, в том числе, в со-
ставе организованной группы. Успешное произ-
водство данного следственного действия требу-
ет от следователя знания его тактики и значи-
тельных усилий, направленных на его подготов-
ку и осуществление. 
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Аннотация. Получение взятки является одним 
из сложных для расследования преступлений. 
Обусловлено это тем, что данным преступлени-
ям присуща «бедная» следовая картина: меха-
низм преступления происходит без очевидцев, 
все участники преступления заинтересованы в 
успехе преступления и применяют все возмож-
ные меры, чтобы избежать появления случайных 
свидетелей и других следов их деятельности; в 
случаях взяточничества, связанных с осуществ-
лением законных служебных или властных дей-
ствий, иногда вообще исключается наличие 
следов преступления и усложняется установле-
ние факта дачи-получения взятки. Поэтому ус-
тановление предмета доказывания играет важ-
ную роль в ходе расследования всех должност-
ных преступлений. 
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the crimes, most difficult for investigation. It is 
caused by the fact that the «poor» trace picture is 
inherent in these crimes: the mechanism of crime 
occurs in most cases in the absence of eyewit-
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современный период в РФ ужесточается 
законодательство о противодействии кор-

рупции, поэтому противодействие коррупции как 
приоритетное направление государственной 
политики требует осуществлять доказывание по 
делам о коррупционных преступлениях на высо-
ком уровне, чтобы преступники не избежали за-
служенного и справедливого наказания за пре-
ступления, разлагающие властные структуры, 
оскорбляющие и унижающие гражданское обще-
ство, в целом [см., напр.: 3, 25 с.]. 

Сложность доказывания по делам о коррупцион-
ных преступлениях обусловлена объективными 
причинами, вытекающими из сущности данных 
деяний; 

– отсутствие потерпевшего по ряду преступле-
ний, например,за взяточничество; 

– активное противодействие расследованию и 
разбирательству в суде с использованием высо-
коквалифицированной защиты; 

– применение коррупционерами тщательно про-
думанных, завуалированных способов приема-
передачи предмета взятки, коммерческого под-
купа; 

– использование связей во властных структурах 
и правоохранительных органах; 

– наличие иммунитетов, препятствующих при-
влечению к уголовной ответственности в обыч-
ном порядке; 

– применение передовой техники, в том числе, 
для получения конфиденциальной информации 
и т.д. [1. 64 с; 2. с. 30–32]. 

В 
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Результатом анализа элементов криминалисти-
ческой характеристики взяточничества является 
совокупность обстоятельств, подлежащих уста-
новлению. Она шире, чем предмет доказывания 
по делам, поскольку с криминалистической точки 
зрения следователь для полного, всестороннего 
и объективного исследования всех обстоя-
тельств дела должен установить и исследовать 
все факты, имеющие значение для квалифика-
ции содеянного и назначения справедливой ме-
ры наказания. Кроме того, часть обстоятельств 
устанавливается по мере расследования как 
промежуточные факты, служащие переходными 
к предмету доказывания при проверке всех вер-
сий по делу. На определенном этапе эти обстоя-
тельства могут использоваться в определенных 
целях как ориентирующая информация [см., 
напр.: 1, 108 с.]. 

По каждому делу предмет доказывания отража-
ет особенности данного преступления, и тем 
самым требует большей конкретизации и дета-
лизации, с нахождением индивидуальных осо-
бенностей, поэтому в каждом случае необходи-
мо установить круг обстоятельств, исследование 
которых обеспечит полное и всестороннее рас-
следование дела [см., напр.: 5, с. 215–223; 7,              
с. 57]. 

Рассматривая предмет доказывания по делам о 
взяточничестве, необходимо отметить, что По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от                
9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях», учитывая сложность и спе-
цифику дел данной категории, обратил особое 
внимание судебных органов на необходимость 
исследования ряда существенных обстоя-
тельств. Для минимизации ошибок, суды должны 
тщательно выяснять все фактические обстоя-
тельства, должностное положение лица, обви-
няемого в получении взятки, характер действий, 
совершенных им с использованием своего слу-
жебного положения, за которые давалась взятка, 
наличие или отсутствие квалифицирующих об-
стоятельств получения, дачи взятки или посред-
ничества во взяточничестве. 

Субъекту доказывания следует исходить из пе-
речня обстоятельств, подлежащих доказыванию 
(ст. 73 УПК РФ), и конкретизировать их с учетом 
норм материального закона.  

Детально выясняется вопрос о предмете взятки 
и его характерных признаках. Это обусловлива-
ется, прежде всего, тем, что не все может быть 
предметом взятки. К примеру, не могут быть 
предметом взятки блага нематериального харак-
тера, например, такие, как благоприятный отзыв 
в печати. Отсутствие в качестве предмета взятки 
материального блага исключает состав взяточ-
ничества. Следовательно, установление харак-
тера получаемой должностным лицом выгоды 
служит одним из критериев обоснованного при-
влечения к уголовной ответственности за взя-
точничество. В ходе расследования устанавли-
ваются родовые и индивидуальные признаки 
предмета взятки. Это важно не только для пол-
ной его характеристики, но и для его обнаруже-

ния, выбора направления расследования и 
следственных действий. 

Выявление источников взятки становится весьма 
важной задачей потому, что дает возможность 
раскрытия нередко связанного с взяточничест-
вом хищения государственного и общественного 
имущества и привлечения к уголовной ответст-
венности за это преступление. Разумеется, не-
обходимость в установлении источника взятки 
возникает не всегда. Она зависит от характера 
конкретных обстоятельств уголовного дела. 

Необходимо установить большую группу обстоя-
тельств, составляющих в совокупности непо-
средственно получение взятки. Подлежат уста-
новлению место, время, обстановка и другие 
важные обстоятельства совершения преступле-
ния. По каждому делу необходимо исследовать, 
кто конкретно и кому передал взятку, так как пе-
редача третьему лицу взятки, о которой не знало 
должностное лицо, исключает ответственность 
последнего за ее получение, независимо от того, 
выполнило или не выполнило должностное лицо 
определенные действия в пользу взяткодателя. 
При наличии предварительной договоренности 
(при взятке-подкупе) должны быть исследованы 
обстоятельства, связанные с достижением дого-
воренности, в частности вопрос о формах ее 
достижения. 

Значение имеет выявление способов получения 
взятки и сокрытия взяточничества. Выясняется 
вопрос, передана ли взятка открыто или в замас-
кированной, скрытой форме, например, в виде 
подарка, проигрыша в пари, предоставления 
займа, передачи якобы проданной вещи, прода-
жи по явно заниженной цене, явно неравноцен-
ного обмена дорогой вещи на дешевую, переда-
чи денег по фиктивному трудовому соглашению, 
за мнимое совместительство, в качестве преми-
альных и т.д. 

Учитывая, что субъектом получения взятки мо-
жет быть лишь должностное лицо, необходимо 
достоверно установить это обстоятельство. Это 
факты, подтверждающие статус должностного 
лица и фактическое или возможное выполнение 
им служебного действия.  

В протоколах допросов коррупционера, его руко-
водителей, подчиненных, коллег могут отра-
жаться факты, свидетельствующие об объеме 
его полномочий и фактически выполненных слу-
жебных действиях, а также о его взаимоотноше-
ниях с другими должностными лицами, на кото-
рых субъект мог оказать влияние для побужде-
ния к определенному поведению в интересах 
взяткодателя, и другие данные, характеризую-
щие предмет доказывания. 

Характерной особенностью предмета доказыва-
ния по делам о взяточничестве является уста-
новление характера поведения должностного 
лица в связи с получением взятки. С этой целью 
выясняется характер действий, которые взятко-
получатель выполнил или должен был выпол-
нить, но не выполнил за взятку, определяются 
его права и обязанности. Требует выяснения 
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вопрос о том, являлось ли совершение действия 
в пользу взяткодателя служебной обязанностью 
должностного лица. 

Тщательному исследованию подлежат конкрет-
ные формы использования должностным лицом 
своего служебного положения для выполнения 
или невыполнения в интересах взяткодателя 
определенных действий [см., напр.: 8, с. 16–19]. 

Для решения этого вопроса требуется, во-
первых, исследование установленного порядка 
совершения тех действий, которые выполнил 
или должен быть выполнить, но не выполнил 
взяткополучатель в пользу заинтересованного 
лица; во-вторых, выявление того, в чем именно 
выражались нарушения существующих правил и 
порядка, кто их допустил и как эти нарушения 
использовал взяткополучатель в преступных 
целях. 

При исследовании действия, выполненного за 
взятку, следует выяснить, не совершило ли 
должностное лицо иное преступление, обуслов-
ленное получением взятки, [см., напр.: 9, с. 145], 
т.е. законное или незаконное действие было им 
совершено, в частности, не имел ли место под-
лог. При выполнении взяткополучателем неза-
конного действия следователь должен выяснить, 
не является ли взяткодатель подстрекателем 
должностного лица на совершение другого пре-
ступления, что будет основанием для привлечения 
взяткодателя к уголовной ответственности как со-
участника в совершении этого преступления. 

Расследование не может быть признано полным, 
если не установлены точные размеры получен-
ного взяткополучателем незаконного вознаграж-
дения, а также доля преступного обогащения 
посредника, действующего, как правило, из ко-
рыстных мотивов. Выясняя роль посредника, 
надо проверить, не был ли он организатором 
получения или дачи взятки, что существенно 
влияет на правовую оценку его преступной дея-
тельности. 

Таким образом, субъект доказывания обязан 
выяснить:  

1) группу обстоятельств, с которыми непосред-
ственно связано получение взятки, а именно 
место – время, кем и кому непосредственно пе-
редана взятка и т.д.;  

2) предмет взятки, его признаки, источники и 
размеры;  

3) способы получения взятки и сокрытия пре-
ступления;  

4) круг служебных полномочий и характер дей-
ствия должностного лица, получившего взятку 
или покушавшегося на ее получение;  

5) должностное положение взяткополучателя;  

6) конкретные формы использования служебно-
го положения в целях выполнения обещанного 
за взятку или при посредничестве во взяточни-
честве; 

7) не было ли связано взяточничество с совер-
шением иного преступления?; 

8) не было ли вымогательства взятки, и если 
было, то в чем конкретно оно выражалось?;  

9) виновность лица, получившего взятки, цели, 
мотивы совершения преступления;  

10) размеры преступного обогащения взяткопо-
лучателя и посредника;  

11) обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность участников преступления;  

12) причины и условия, способствовавшие полу-
чению взятки. 

Противодействие взяточничеству на современ-
ном этапе требует осуществлять деятельность 
по доказыванию на самом высоком уровне, что-
бы преступники не избежали заслуженного и 
справедливого наказания за преступления, раз-
лагающие властные структуры, оскорбляющие и 
унижающие гражданское общество в целом. 
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сли подозреваемый или обвиняемый от-
страняется от своей должности, то можно 

говорить о применении к нему весьма специфи-
ческой меры процессуального принуждения. 
Суть данного способа воздействия заключается 
в том, чтобы указанные лица не были допущены 
к исполнению своих должностных обязанностей. 
Применение этой принудительной меры обу-
словливается тем, чтобы не дать возможности 
подозреваемому (обвиняемому) каким либо об-
разом препятствовать производить уголовное 
дело или исполнить приговор.  

Подозреваемый (обвиняемый) может быть абсо-
лютно непричастен к тому деянию, которое ему 
инкриминируется. Поэтому изначально в целях 
не причинения социальных проблем его лично-
сти, данная мера занимает особое положение в 
системе мер уголовно-процессуального принуж-

дения, которые существуют в российском праве. 
Как следствие такого отстранения, подвергаю-
щиеся ему лица зачастую теряют работу, поло-
жение и успех в обществе, получая при этом 
регламентированный законом уровень матери-
альной поддержки от государства. Данная мера 
принуждения применяется только на основании 
судебного решения (ч. 2 ст. 114 УПК РФ [2]). При 
этом практика применения этого способа во мно-
гом противоречива, что и определяет необходи-
мость ее отдельного анализа. 

Подобная мера используется тогда, когда есть 
основания предположить, что должностное лицо: 

– будет влиять на свидетелей, подчинённых ему 
по службе с целью попыток воспрепятствовать 
расследованию дела; 

Е 
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– будет пытаться скрыть или ликвидировать до-
кументацию либо другие доказательства, отно-
сящиеся к делу; 

– будет создавать помехи следователю в рас-
следовании дела, используя своё служебное 
положение.  

1 февраля 2018 г. в Приказе МВД России № 50 
было закреплено положение о временном отстра-
нении от должности сотрудника правоохранитель-
ных органов. Для целесообразности применения 
подобной меры рассмотрен ряд несколько других 
причин [4]. Сотрудник правоохранительных орга-
нов может быть временно отстранён от занимае-
мой должности, если: 

– был замечен на службе в нетрезвом виде или 
состоянии наркотического опьянения; 

– в период окончания допуска сотрудника к госу-
дарственной тайне; 

– сотрудником не была пройдена нужная про-
фессиональная переподготовка по применению 
физической силы или спецсредств. 

Данная мера не имеет целью ограничить граж-
данина в каких-то других его правах, кроме по-
сещения им своего рабочего места. Он имеет 
право свободного передвижения, посещения 
родных и близких, друзей, любых мест, встре-
чаться с адвокатом. Исключение составляет 
случай применения какой-либо иной меры пре-
сечения наравне с отстранением от должности.  

Так как по причине отстранения от должности 
гражданин не будет получать ежемесячную за-
работную плату на весь период применения к 
нему данной меры, то он имеет право каждый 
месяц получать пособие в размере МРОТ по 
России. Судьёй выносится документ, утвер-
ждающий размер такого пособия. 

Это пособие гражданину может выдаваться по 
месту нахождения финансовой службы, которая 
производит такие выплаты или быть перечисле-
но на банковский счет гражданина не позднее 
месяца с момента вынесения постановления 
суда. 

Налоговые отчисления из сумм пособия удержа-
ны быть не могут, так как являются необходи-
мыми издержками всего процесса по делу. Но в 
этом случае и пенсионные отчисления в ПФР не 
производятся. 

Пока сотрудник правоохранительных органов 
отстранён от должности, он не имеет права 
пользоваться служебным удостоверением и та-
бельным оружием, которые у него изымаются на 
весь период отстранения.  

Следствие при этом должно располагать серь-
ёзными причинами для подозрений виновности 
данного гражданина в совершении преступного 
деяния. 

Вопрос отстранения сотрудника от должности 
может быть решён независимо и наряду с при-

менением других мер борьбы с правонаруше-
ниями. 

Судом выносится постановление о временном 
отстранении от должности гражданина, после 
этого решение суда передаётся по месту его 
службы. Вручается постановление непосредст-
венному начальнику, который обязан реализо-
вать утверждение суда. 

По указанию руководителя гражданин должен 
немедленно покинуть свое рабочее место и уйти 
с места службы. Во время исполнения данной 
меры он может получать денежное пособие от 
государства в силу отсутствия возможности ра-
ботать и получать заработную плату. 

О применении к гражданину такой меры по ст. 
114 УПК РФ должно подаваться ходатайство в 
суд от следователя или дознавателя. На осно-
вании положений прошения, поданных следова-
телем или дознавателем, судья принимает ре-
шение о рациональности применения к гражда-
нину этой меры пресечения. Судья также должен 
быть убеждён в наличии причин для подозрений 
гражданина в преступных действиях.  

В приложение к ходатайству входит следующая 
документация:  

– документ, подтверждающий уголовный порядок 
инициируемого дела; 

– документы, подтверждающие получение объ-
ектом категории подозреваемого; 

– процессуальные документы, доказывающие 
целесообразность применения меры. 

Прошение может быть рассмотрено как самим 
судьей единолично, так и судебным заседанием 
в присутствии того лица, по отношению к кото-
рому решается необходимость применения дан-
ной меры. Следует знать, что это является пра-
вовой составляющей, а не обязанностью. 

По ч. 3 ст. 133 УПК РФ гражданин имеет право 
ходатайствовать о возмещении причиненного 
ему ущерба в случае вынесения судом оправда-
тельного приговора либо в случае прекращения 
судопроизводства на основании реабилитирую-
щих обстоятельств. Это означает полное вос-
становление гражданина в занимаемой им пре-
жде должности, а также наличие у него права 
требования компенсировать разницу между ок-
ладом, предусмотренным его служебным поло-
жением и размером государственного пособия, 
получаемого гражданином в период исполнения 
меры отстранения его от должности [5, c. 12]. 

Когда судом выносится обвинительный приго-
вор, то данная мера принуждения может быть 
отменена или, если УК РФ это предусматривает, 
то суд выносит постановление о лишении граж-
данина права работать на определённых вакан-
сиях или производить какой-то определённый 
вид деятельности. Это может быть определено 
как основное либо дополнительное наказание. В 
подобных случаях приговором суда выносится 
окончательное решение о возможности гражда-
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нина занимать ту или иную должность, а также 
заниматься той или иной деятельностью. 

Временное отстранение от должности (ст. 114 
УПК РФ) является особой мерой, обеспечиваю-
щей ограничительный характер деятельности 
гражданина. Её правовая конструкция, которая 
определяет эффективность воздействия, нужда-
ется в совершенствовании и доработке. В том 
виде, в котором законодательная конструкция 
действует сегодня, она имеет ряд противоречий 
в определении оснований, участников, сроков и 
порядка их применения.  

Первоочередно стоит вопрос о личности подоз-
реваемого или обвиняемого, к кому можно при-
менить эту принудительную меру. Некоторые 
научные деятели считают, что эту меру принуж-
дения допустимо применять только по отноше-
нию к должностным лицам в согласовании с 
примечанием к ст. 285 УК РФ [3]. 

Сюда можно отнести следующие гражданские 
категории:  

– граждане, представляющие власть или наде-
лённые организационно-представительскими 
функциями по полномочию либо на время; 

– граждане, занимающие административные 
посты в госорганах или учреждениях; 

– служащие в войсках РФ. 

Следует отметить ограниченность такого подхо-
да к этому вопросу. Учёные говорят о несколько 
ином роде природы временного отстранения от 
должности, чем предусматривает УК РФ [5,                   
с. 23]. 

Основываясь на вышеизложенном, вопрос о 
личности подозреваемого или обвиняемого име-
ет ориентиром ст. 47 УК РФ. Эта статья является 

регулятором применения этого вида уголовного 
наказания: лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Если рассматривать этот вопрос 
под таким углом зрения, то открываются пер-
спективы на расширение рубежей применения 
исследуемого института принуждения, а также 
возможности обосновывать его применение на 
практике.  

Нужно сказать, что дефиниция ст. 114 УПК РФ не 
содержит указания на выбор исследуемой меры 
принуждения, основываясь на материальную 
составляющую вопроса. Об этом говорит оце-
ночные фразы «при необходимости» и «на сроки 
ее применения». 

При этом в науке существуют многократные ука-
зания на некорректность данной формулировки 
[6, с. 85–88]. 

Так же учёные указывают на следующие про-
блематичные вопросы, возникающие при приме-
нении данной меры [7, с. 202]: 

– о личности подозреваемого или обвиняемого, 
на кого возможно воздействовать данной мерой 
принуждения;  

– о необходимости создать четкий перечень ос-
нований для применения меры, а также её со-
держания и регулирования последствий времен-
ного отстранения от должности в свете правовых 
норм. 

Все описанные и прочие проблемы повествуют о 
надобности усовершенствования этого закона за 
счёт новых дополнений и правок существующих 
положений. Это всё должно быть направлено на 
повышение уровня эффективности применения 
его в реальности, а также обеспечить в действи-
тельности права и свободу подозреваемым и 
обвиняемым.  
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Аннотация. Глобальное развитие человече-
ской цивилизации, помимо неоспоримых пре-
имуществ, неизбежно порождает новые кон-
фликты самого разного типа, которые в ряде 
случаев грозят перерасти в прямые военные 
столкновения. Наличие устойчивых и стабильных 
механизмов миротворчества и профилактики 
конфликтов на международном и, в первую 
очередь, на региональном уровне, является 
залогом стабильного развития и безопасности 
всей человеческой цивилизации.  
Целью исследования является анализ сложив-
шихся международных механизмов миротвор-
чества. Задачи исследования: выработка ре-
комендаций по развитию систем профилактики 
международных конфликтов. Гипотеза исследо-
вания – Наличие эффективных региональных и 
глобальных институтов международного арбит-
ража способно значительно снизить риски и 
негативные последствия международных кон-
фликтов. Методы исследования: научная абст-
ракция, анализ и синтез. Достигнутые результа-
ты: перечислены основные направления разви-
тия институтов международного миротворчест-
ва.  
 

Ключевые слова: профилактика междуна-
родных конфликтов, механизмы миротворчест-
ва, институты миротворчества, институты со-
гласования глобальных интересов.  
 

   

Annotation. Global development of a human 
civilization besides indisputable advantages in-
evitably generates the new conflicts of the most 
different type which in some cases threaten to 
develop into straight lines military collisions. Exis-
tence of steady and stable mechanisms of 
peacemaking and prevention of the conflicts on 
international, and first of all at the regional level, is 
the key to stable development and safety of all 
human civilization.  
Research objective is the analysis of the devel-
oped international mechanisms of peacemaking. 
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tion of the international conflicts. A research hypo-
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peacemaking are listed. 
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овые вызовы безопасности и стабильности 
в мире привели к специфической транс-

формации миротворчества и к расширению ар-
сенала его средств. 

Характеризуя роль и место миротворческих опе-
раций в истории международных отношений, 
необходимо отметить, что они представляли 
собой попытку ООН изолировать региональные 
конфликты от столкновения сверхдержав [1]. 

На сегодняшний день можно констатировать, что 
международное миротворчество представляет 

собой два направления – это прекращение и 
профилактика международных конфликтов меж-
ду субъектами международного права, и борьба 
с внесистемными и нелегитимными акторами на 
международном уровне, в частности - ликвида-
ция международного терроризма и экстремизма. 

Для борьбы с терроризмом осуществляются ме-
ждународные контртеррористические операции, 
порядок и условия осуществления которых до 
сих пор не урегулированы в международном 
праве, несмотря на частоту их применения. Зна-
чимость устранения указанного пробела в пра-

Н 
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вовом регулировании определяется тем, что 
международный терроризм позиционируется как 
международное преступление [2].  

Нового осмысления требует и выявление связи 
между урегулированием региональных конфлик-
тов и становлением новой системы безопасно-
сти на базе сотрудничества. В этой связи миро-
творческая деятельность рассматривается как 
составная часть глобального политического про-
цесса [3]. 

Согласно сложившемуся мировому порядку, 
роль верховного миротворца отведена ООН, 
которая может решением Совета Безопасности 
прибегнуть к силовым санкциям, в т.ч., в случае, 
если исчерпаны все экономические и политиче-
ские рычаги воздействия на стороны, участвую-
щие в конфликте, вправе наделить коалицию 
стран-членов ООН особыми полномочиями по 
использованию «всех необходимых средств», 
вплоть до военной акции, с целью разрешения 
(как правило - заморозки) конфликта. Причем 
все эти акции могут проводиться исключительно 
под непосредственным руководством Генераль-
ного Секретаря ООН. 

После окончания конфликта структуры ООН, как 
правило, начинают выполнять миротворческие 
функции, направленные на поддерживание 
структур, которые призваны укреплять и консо-
лидировать мирный процесс, и деятельность 
которых распространяется на военную безопас-
ность, правопорядок, защиту прав человека, 
проведение выборов, здравоохранение, образо-
вание и восстановление экономики. 

Вместе с тем, как показала практика последних 
десятилетий, ряд государств – постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН де-факто игнори-
руют Устав ООН, предпринимая весьма спорные 
миротворческие операции в обход Совета Безо-
пасности. 

Подобное поведение спровоцировало тенденции 
к формированию различных региональных меж-

дународных структур миротворчества. Инициа-
торами здесь выступили крупные государства, 
обладающие международным и региональным 
лидерством, посчитавшие необходимым обезо-
пасить себя и зону своих экономических либо 
геополитических интересов от вмешательства 
третьих стран под предлогом мнимого миро-
творчества. 

Именно после 1999 года, когда на территории 
бывшей Югославии впервые была проведена так 
называемая миротворческая операция в обход 
Совета Безопасности ООН, Китай, Россия, Ин-
дия, и ряд других крупных держав сосредоточи-
ли свои усилия на создании новых и развитии 
уже имевшихся региональных международных 
организаций сотрудничества и безопасности, в 
функции которых также входит исполнение ми-
ротворческих операций, в случае возникновения 
каких-либо конфликтов в соответствующем ре-
гионе. 

В настоящее время помимо ООН в мире насчи-
тывается более 20 региональных союзов и орга-
низаций различной направленности, уставы ко-
торых предусматривают возможность участия в 
международных миротворческих операциях. 

Таким образом, прецедент фактического нару-
шения порядка проведения международных ми-
ротворческих операций через Совет Безопасно-
сти ООН, послужил стимулом формирования и 
укрепления целого ряда региональных органи-
заций, наделенных функцией миротворчества, 
что с одной стороны снижает роль Совета Безо-
пасности ООН, с другой стороны, все-таки по-
зволяет сформироваться стабильным регио-
нальным кластерам миротворческих институтов, 
отвечающих запросам и вызовам каждого кон-
кретного региона, а также служит сокращению 
возможности иностранного вмешательства в 
дела независимых государств под предлогом 
проведения мнимых миротворческих операций. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию 
института уголовной ответственности юридиче-
ских лиц в китайском и российском праве. В 
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Делаются выводы относительно необходимости 
введения института уголовной ответственности 
юридических лиц в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации. 
 

Ключевые слова: уголовная ответственность 
юридических лиц, принцип личной ответствен-
ности в уголовном праве, принцип двойного 
наказания юридического лица, синши цзэжэнь, 
юаньцзо, ляньцзо, шуанчунсин. 
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головная ответственность – синши цзэжэнь – 
выступает в китайском праве стержнем все-

го института юридической ответственности: за-
конодатель Китайской Народной Республики и 
китайские ученые уделяют вопросам уголовной 
ответственности самое пристальное внимание. 
Это обуславливается тем, что для китайской 
государственности была характерна развитая 
система уголовных законов, главенствующее 
место в которых занимали вопросы уголовной 
ответственности. Система уголовных законов – 
«люй» – по мнению Е.И. Кычанова, составляла 
не просто ядро китайских законов, но большую 
их часть [1, с. 7]. 

П.В. Трощинский отмечает, что исследование 
уголовной ответственности в Китае начало на-

бирать обороты лишь в последнее время. От-
части это связано с тем, что в китайском праве 
стал положительно решаться вопрос о возмож-
ности привлечения к уголовной ответственности 
юридических лиц. 

Введение института уголовной ответственности 
юридических лиц в Уголовный кодекс Китайской 
Народной Республики (далее – УК КНР) про-
изошло 14 марта 1997 г. В действующий УК КНР 
1979 г. «после многолетних дискуссий, яростных 
споров и политических согласований» были вне-
сены «революционные поправки», вступившие в 
силу с 1 октября 1997 г. [2, с. 6, 49]. Эти поправки 
явили свету исключение из классического прин-
ципа личной ответственности в уголовном праве: 
сегодня специальный параграф Общей части УК 

У 
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КНР предусматривает основание и порядок уго-
ловной ответственности за корпоративные пре-
ступления. Пан Дунмэй по этому поводу пишет 
следующее: «Несмотря на то, что в УК КНР идет 
речь о преступлениях корпоративных, а не о 
преступлениях юридических лиц, их теоретиче-
ские основания представляются тождественны-
ми» [3, с. 64]. В своем исследовании он заключа-
ет, что из общего числа составов преступлений, 
предусмотренных действующим китайским уго-
ловным законодательством, 148 составов (33 %) 
есть составы преступлений корпоративных                  
[3, с. 69]. 

Вместе с тем, положения об уголовной ответст-
венности юридических лиц подвергались осмыс-
лению китайскими юристами еще в 1982 г. и бы-
ли закреплены в ряде Проектов о наказании за 
контрабанду, коррупцию и взяточничество. Зако-
нодательное же закрепление уголовная ответст-
венность юридических лиц в Китае впервые по-
лучила 22 января 1987 г. в ст. 47 Таможенного 
кодекса КНР [4, с. 110]. 

Исследуемый институт имеет глубокие истори-
ческие корни: он вырос из традиционных пред-
ставлений китайцев о коллективной ответствен-
ности и представляет собой вариацию этого 
древнейшего института. Законодательная фик-
сация института коллективной ответственности 
юридических лиц в Китае по историческим мер-
кам произошла недавно, но установления эти 
были рождены в глубокой древности и вошли в 
китайскую ментальность с упрочением института 
коллективной ответственности. 

Исследованию феномена коллективной ответст-
венности в Древнем Китае посвящают труды как 
зарубежные, так и отечественные ученые [5]. По 
меткому выражению В.П. Трощинского, суть кол-
лективной ответственности заключается в фик-
сации как можно большего круга лиц, подлежа-
щих привлечению к ответственности за совер-
шение противоправных деяний [4, с. 116].                     
О.Е. Авилова и О.Г. Моисеева основание для 
выделения видов коллективной ответственности 
в праве Древнего Китая видят в характере един-
ства, которое может быть родственным или кор-
поративным. Отсюда различаются два варианта 
коллективной ответственности: общесемейная 
ответственность или юаньцзо и общесуженная 
ответственность или ляньцзо [6, с. 3–5]. 

Таким образом, исторический фактор, лежащий 
в основе современного института уголовной от-
ветственности организаций в Китайской Народ-
ной Республике, оказал влияние, которое долж-
но быть названо значительным. Но не единст-
венным. К концу 80-х гг. XX в. в Китае получают 
небывалое распространение правонарушения 
юридических лиц, что, в первую очередь, связы-
вается с развитием рыночной экономики. Необ-
ходимость ужесточения борьбы с ними – одна из 
причин введения исследуемого института. От-
сюда, помимо исторического фактора, связанно-
го с традиционными представлениями китайцев 
о коллективной ответственности, стоит выделять 
фактор экономический. 

Отметим, что введенное в УК КНР положение о 
возможности возложения мер уголовной ответ-
ственности на организацию вызвало неодно-
значную реакцию китайской научной обществен-
ности. Наряду с именованием новшества «про-
рывом в концепции о том, что субъектом престу-
пления может быть только физическое лицо», 
имели место акты негодования по поводу того, 
что «организация не обладает волей», «лица, 
виновные в совершении преступления избегут 
ответственности» [7, с. 41; 8, с. 43]. 

Отечественной науке уголовного права дискус-
сии о возможности введения уголовной ответст-
венности юридических лиц также не оказались 
чуждыми. Свое начало они берут с 90-х гг. про-
шлого столетия. Попытки внедрения рассматри-
ваемого института предпринимали ряд проектов 
Уголовного кодекса РФ, однако до сих пор этот 
не решенный законодательно вопрос не сходит 
со страниц юридической печати. 

Традиционно полемика строится по следующим 
направлениям. В качестве аргументов «против» 
исследователи указывают на противоречие уго-
ловной ответственности организаций принципу 
личной ответственности и индивидуализации 
наказания; отсутствие у юридического лица при-
роды человека и, как следствие, невозможность 
воздействия на личность виновного; дублирова-
ние штрафа как меры уголовной ответственно-
сти с аналогичной мерой ответственности адми-
нистративной. Ключевым моментом продолжает 
оставаться проблема вины. В качестве аргумен-
тов «за» ученые прибегают к такой категории, 
как «эффективность уголовно-правовых средств 
борьбы», указывают на сложность идентифика-
ции физических лиц, причастных к совершению 
преступления, обращают внимание на интерпре-
тацию имеющихся у России международных 
обязательств [9, с. 21–22]. Так, В.Е. Квашис, яв-
ляясь сторонником внедрения исследуемого 
института, подытоживает: «Необходимость вве-
дения института уголовной ответственности 
юридических лиц диктует сама жизнь» [10, с. 89]. 
И.С. Власов, приходя к выводу о ненужности 
введения института в российское уголовное пра-
во, озвучивает очень любопытную мысль: «Вве-
дение уголовной ответственности юридических 
лиц затрагивает основу, на которой зиждутся все 
виды юридической ответственности в России, а 
равно вековые традиции, уходящие своими кор-
нями еще в Русскую Правду» [11, с. 88]. Это по-
зволяет нам с выгодного ракурса продемонстри-
ровать разницу между рождением уголовной 
ответственности организаций в китайском праве 
и попытками ее насаждения в праве российском. 

Таким образом, мы констатируем, что современ-
ное российское право в вопросе установления 
уголовной ответственности юридических лиц 
крепко держится за принципы личной ответст-
венности и индивидуализации наказания. В Ки-
тае, напротив, с 1997 г. активно реализуется шу-
анчунсин – принцип двойного наказания юриди-
ческого лица (самой организации и ее должност-
ных лиц). Мы считаем, что в ближайшее время 
данный опыт Россией не будет перенят, однако 
рассматриваемая проблематика достойна само-
го пристального изучения. 



136 

Литература: 

1. Кычанов Е.И. Основы средневекового Китай-
ского права (VII–XIII вв.) / Отв. ред. Л.П. Делю-
син. М. : Наука, 1986. 264 c. 

2. Новая редакция полного собрания часто ис-
пользуемых законов и подзаконных актов КНР. 
Пекин, 2009. 

3. Пан Дунмэй. Корпоративное преступление в 
китайском уголовном праве // Lex Russica. 2015. 
№ 7. С. 64–69. 

4. Трощинский П.В. Юридическая ответствен-
ность в праве Китайской Народной Республики. 
М. : ИДВ РАН, 2011. 272 с. 

5. Моисеева О.Г. Уголовные установления ди-
настии Тан: общесемейная и общеслужебная 
ответственность // АлтГУ, ЮФ: «Правовая мысль 
в образовании, науке и практике». 2017. № 2(6). 
С. 46–50. 

6. Авилова О.Е. Коллективная ответственность 
в праве Древнего Китая / О.Е. Авилова, Е.О. Во-
ронкова, О.Г. Моисеева // АлтГУ, ЮФ: «Правовая 
мысль в образовании, науке и практике». 2017. 
№ 2(6). С. 3–6. 

7. Хуа И. О некоторых проблемах Дополнитель-
ного постановления о наказании за коррупцию и 
взяточничество // Фасюе цзачжи. 1988. № 2. 

8. Чжан Минкай. Правильно квалифицировать 
экономические преступления в соответствии с 
требованиями реформы экономической системы //
Реформа экономической системы и борьба с
экономическими преступлениями. Пекин, 1987. 

9. Артемов В.Ю. К вопросу о возможности вве-
дения в России уголовной ответственности и 
уголовных наказаний юридических лиц (сравни-
тельный аспект) // Журнал зарубежного законо-
дательства и сравнительного правоведения. 
2017. № 5. С. 21–25. 

10. Квашис В.Е. Институт уголовной ответствен-
ности юридических лиц как новый этап развития 
уголовного права // 2016. № 12. С. 79–90. 

 
11. Власов И.С. О введении в России института 
уголовной ответственности юр. лиц // Журнал 
российского права. 2015. № 11. С. 82–89. 

 Literature:  

1. Kychanov E.I. Fundamentals of Medieval 
Chinese Law (VII–XIII.) / Editor-in-chief L.P. Delyu-
sin. М., 1986. 264 p. 

2. New edition of the complete collection of 
frequently used laws and regulations of the PRC. 
Beijing, 2009. 

3. Pan Dongmei. Corporate crime in Chinese 
criminal law // Lex Russica. 2015. № 7. P. 64–69. 

 
4. Troschinsky P.V. Legal responsibility in the law 
of the People’s Republic of China. М., 2011. 272 p. 

 
5. Moiseeva O.G. Criminal Establishments of 
the Tang Dynasty: Family and General Service 
Responsibility // Legal thought in education. 2017. 
№ 2(6). P. 46–50. 

 
6. Avilova O.E. Collective responsibility in the law 
of ancient China / O.E. Avilova, E.O. Voronkova, 
O.G. Moiseeva // Legal thought in education. 2017. 
№ 2(6). P. 3–6. 

 
7. Hua I. On some problems of the Additional 
Resolution on Punishment for Corruption and 
Bribery // 1988. № 2. 

8. Zhang Minkai. Correctly qualify economic crimes 
in accordance with the requirements of the reform of 
the economic system // Reform of the economic 
system and the fight against economic crime. 
Beijing, 1987. 

9. Artyomov V.Yu. On the issue of the possibility of 
introducing criminal liability and criminal penalties 
for legal entities in Russia / Magazine of the foreign 
legislation and comparative jurisprudence // 2017. 
№ 5. P. 21–25. 

 
10. Kvasash V.E. Institute of criminal liability of legal 
entities as a new stage in the development of 
criminal law // Journal of Russian Law. 2016. № 12. 
P. 79–90. 

11. Vlasov I.S. On the introduction in Russia of 
the institute of criminal liability of legal entities // 
Journal of Russian Law. 2015. № 11. P. 82–89. 



137 

 

УДК 316.034 
 
Мухамбетов Фархат Нурылгаенович 
помощник прокурора, 
Харабалинский район  
Астраханской области,  
юрист 1 класса 
milena.555@mail.ru 
 

ПЕНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ,  
ПОСЯГАЮЩИХ НА ВОДНЫЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ  
АСПЕКТЫ 
 

   
 
Farkhat N. Mukhambetov 
Assistant Prosecutor, 
Harabalinsky District , 
Astrakhan region,  
Lawyer of the 1 class 
milena.555@mail.ru 
 

PENALIZATION OF THE ACTS 
ENCROACHING ON WATER 
BIOLOGICAL RESOURCES: 
THEORETICAL  
AND LAW-ENFORCEMENT 
ASPECTS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие и 
принципы пенализации общественно опасных 
деяний с преломлением к проблемам противо-
действия незаконной добыче водных биологи-
ческих ресурсов. Автором критическому ана-
лизу подвергнут законодательный подход к рег-
ламентации наказуемости водного браконьер-
ства, как самого распространенного из числа 
экологических преступлений. 
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нститут пенализации в теории уголовного 
права понимают как многогранное соци-

ально-правовое явление, включающее: 

а) установление принципов и критериев приме-
нения различных видов государственного при-
нуждения за деяния, признаваемые преступны-
ми; 

б) формулирование целей уголовного наказа-
ния, определение его видов и размеров;  

в) предложение системы иных мер уголовно-
правового характера, необходимых и достаточ-
ных для воздействия на лиц, совершивших об-
щественно опасные деяния [1]. 

При рассмотрении вопросовпенализации обще-
ственно опасных деяний, совершаемых в сфере 
незаконной добычи водных биоресурсов, необ-
ходимо обратить внимание и на ее специальные 
принципы, которые можно определить как осно-
вополагающие идеи, обосновывающие как об-
щий подход к формированию системы мер уго-
ловно-правового воздействия в уголовном пра-
ве, в целом, так и при установлении совокупно-
сти наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера к виновным в совершении определен-
ных общественно опасных деяний. Например, 
Т.Р. Сабитов предлагает к числу принципов пе-

нализации отнести: целесообразность уголовно-
правового запрета; экономию репрессии; диф-
ференциацию ответственности [2]. 

Имеют место и иные суждения, которые, как 
правило, высказываются при рассмотрении при-
кладных вопросов уголовной ответственности за 
конкретные преступления [3]. Но мы не ставим 
задачу проанализировать имеющиеся точки зре-
ния, поэтому отметим лишь те принципы пена-
лизации, которые следует учитывать при анали-
зе составов преступлений, охарактеризованных 
законодателем в ст. 256 УК РФ.  

Прежде всего, по нашему мнению, пенализация 
общественно опасных деяний, связанных с неза-
конной добычей (выловом) водных биологиче-
ских ресурсов, во-первых, должна быть основана 
на принципе экономии уголовной репрессии. 
Данный принцип обязывает законодателя учи-
тывать характер и степень общественной опас-
ности анализируемого преступления, но, по воз-
можности, как пишет П.В. Жестеров, «обходить-
ся минимальными по строгости наказаниями», 
обеспечивающими достижение целей, сформу-
лированных в ч. 2 ст. 43 УК [4]. 

Во-вторых, при пенализации должно быть обес-
печено соответствие санкции составов ст. 256 УК 
характеристике личности виновного (браконье-
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ра), его материальному положению и другим 
обстоятельствам. 

В-третьих, должна быть создана реальная аль-
тернативность наказания, обеспечивающая суду 
возможность дифференциации его выбора в 
зависимости от конкретных обстоятельств неза-
конной добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и личности виновного. 

В-четвертых, наказание не должно быть единст-
венным средством исправления осужденного и 
предупреждения новых преступлений. Законода-
тель должен, наряду с наказанием, предостав-
лять суду возможность дополнительно приме-
нять к осужденному иные меры уголовно-
правового воздействия – меры безопасности. 

При этом следует подчеркнуть нашу принципи-
альную позицию по анализируемому вопросу – 
уголовно-правовое воздействие допустимо ис-
ключительно по судебному решению. В этом мы 
солидарны с мнением С.Ф. Милюкова иД.А. Ко-
рецкого, отмечающих, что даже в чрезвычайной 
ситуации внесудебная репрессия не может быть 
основным инструментом борьбы с преступно-
стью [5]. 

Основным направлением обоснования необхо-
димости пенализации общественно опасного 
деяния является выявление факторов, способ-
ствующих совершению преступлений, и решения 
вопроса об их устранении посредством мер уго-
ловно-правового воздействия.При этом особен-
ность исследуемого преступления, сложившаяся 
криминальная ситуация в сфере добычи водных 
биологических ресурсов выдвигают на повестку 
дня два основных направления совершенство-
вания уголовного законодательства: 

1) создание новых специальных норм (в данном 
случае пенализация выступает в качестве ре-
зультата криминализации общественно опасных 
деяний); 

2) «приспособление» под реальную кримино-
генную ситуацию в интересующей нас сфере 
общественных отношений уже существующих 
норм. В последнем случае также возможны два 
пути развития законодательства:  

а) дополнение ст. 256 УК новыми квалифици-
рующими признаками или квалифицированными 
составами; 

б) изменение санкций норм (видов и размеров 
наказаний и иных мер уголовно-правового харак-
тера). 

Как показали социологические исследования, 
проведенные в разное время отечественными 
учеными, уголовно-правовое воздействие имеет 
ожидаемый социальный эффект, оказывает мак-
симальное воздействие на сознание и поведе-
ние людей лишь тогда, когда предлагаемые уго-
ловно-правовые меры соответствуют реальной 
действительности, т.е. совокупности социально-
экономических, демографических и иных факто-
ров [6]. На это указали и 42,2 % опрошенных 

нами респондентов – экспертов и 44,6 % рес-
пондентов – граждан. 

Обобщая итоги таких исследований, следует 
отметить, что результаты пенализации можно 
оценить не по всей совокупности преступлений, 
а лишь применительно к конкретной группе од-
нородных общественно опасных деликтов. Так, 
незаконная добыча водных биологических ре-
сурсов обладает как специфическим механиз-
мом их совершения, так и сложным механизмом 
противодействия этим преступлениям. При этом 
следует отметить, что незаконный промысел 
рыбы и иных водных биоресурсов, объектов охо-
ты обладает достаточно высоким уровнем кри-
миногенности [7]. Биологические объекты, оби-
тающие во внутренних и внешних водах, обла-
дающие повышенным спросом и приносящие 
быстрые сверхприбыли при незначительных за-
тратах, находятся в сфере внимания и офици-
альных предприятий, и разного уровня дельцов. 
Имеющие место различные формы законной 
добычи водных биологических ресурсов (люби-
тельская и спортивная добыча, вылов в научных 
и учебных целях, промышленная добыча и т.д.) 
создают трудности в их отграничении от неза-
конной добычи. 

Анализ правоприменительной практики показы-
вает, что при сложной криминальной ситуации в 
исследуемой сфере, принимаемые судом меры 
весьма либеральны. Так, изучение обвинитель-
ных приговоров в отношении 253-ти осужденных, 
вынесенных судами Астраханской области и 
Дагестана за период с 2012 г. по первое полуго-
дие 2017 г., показывает, что условно были осуж-
дены 49 чел., на срок до 1 года реального лише-
ния свободы – 26 чел., на срок до 1,5 лет –                            
35 чел., до 2 лет – 13 чел., до 5 лет – 3 чел.,                
127 чел. – к штрафу. 

ВРеспублике Калмыкия за этот же период были 
осуждены172 чел.: на срок до 1 года реального 
лишения свободы – 52 чел., на срок до 1,5 лет – 
28 чел., до 2 лет – 17 чел., остальные 75 чел. –               
к штрафу.Во многих случаях такая практика объ-
ясняется тем, что установление размера ущер-
ба, причиненного браконьером, зависит от пра-
восознания судей и сотрудников правоохрани-
тельных и природоохранных органов, которые не 
привлекают в этих целях специалистов в облас-
ти рыболовства, зоологии, биологии и экологии. 
При этом не исследуется, а, следовательно, и не 
учитывается ущерб, причиняемый браконьерами 
в отношении среды обитания водных биоресур-
сов, а также и самим биоресурсам. Все это сни-
жает эффективность применения правовых мер 
борьбы с браконьерством. 

Одновременно следует активизировать и прак-
тику применения ст. 81 УПК РФ об обязательной 
конфискации орудий и средств незаконной до-
бычи водных биоресурсов, а также дополнить п. 
1 ч. 1 ст. 1041 УК и ст. 256 УК о конфискации 
имущества виновных [8]. Наш вывод нашел под-
держку у 97,3 % опрошенных респондентов. 

Исследование проблем причин и условий, спо-
собствующих совершению незаконной добычи 
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(вылова) водных биологических ресурсов, сви-
детельствует, что общественная опасность этих 
деяний определяется не общим их количеством, 
а той угрозой для общества, которая исходит от 
данного вида преступлений. 

Одним из факторов, обусловливающих высокий 
уровень незаконной добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, являются существен-
ные недостатки государственной политики в 
сфере регулирования уголовно-правовой охраны 
как,в целом, природной среды, так и конкретно 
водных биоресурсов. В этой связи в специаль-
ной литературе обращается внимание на не-
симметричность дифференциации уголовной 
ответственности за рассматриваемую категорию 
экологических преступлений с различными фор-
мами хищений (глава 21 УК) [9].  

Ксожалению,законодатель не устранил указан-
ную несимметричность наказанийив результате-
измененияредакциист.256 УК Федеральным за-
коном от 03.07.2016 г. № 330-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 256 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» [10]. Так, за незаконную 
добычу водных биологических ресурсов, сопря-
женную с причинением крупного ущерба (п. «а» 
ч. 1 ст. 256 УК), предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет. В то же время, за кражу в крупном раз-
мере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК) законодатель преду-
смотрел лишение свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев.  

Дисбаланс в размере наказаний становится осо-
бенно ярким, если указанные деяния соверша-
ются организованной группой или с причинением 
особо крупного ущерба. Так, по ч. 3 ст. 256 УК за 
такие деяния предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового. В тоже время в ч. 
4 ст. 158 УК за аналогичные деяния установлено 
лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом 
в размере до 1 млн. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 5 лет [11].  

Мы солидарны с мнением Р.Д. Шарапова, счи-
тающего, что такой законодательный подход к 
регламентации наказуемости водного браконь-
ерства, как самого распространенного из числа 
экологических преступлений, абсолютно не 
обоснован ни с юридической, ни с криминологи-
ческой точки зрения [12], поэтому максимальное 
наказание, установленное в ст. 256 УК, целесо-
образно приблизить к верхним пределам санк-
ций уголовно-правовых норм, предусматриваю-
щих ответственность за хищение чужого имуще-
ства. 

Иной подход предлагает Э.Н. Жевлаков. По его 
мнению, браконьерские методы рыбного про-
мысла, являющиеся способами последующего 
хищения имущества, представляют собой от-
дельные составы преступлений, и квалифициро-

вать указанные деяния необходимо по совокуп-
ности – по статьям об ответственности за пося-
гательства на отношения по охране природы и 
как хищение имущества [13]. Данное предложе-
ние было сделано до принятия ныне действую-
щей Конституции РФ. Однако в современных 
правовых условиях оно не имеет под собой за-
конодательной основы. В ч. 1 ст. 9 Конституции 
РФ установлено: «Земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и деятельно-
сти народов, проживающих на соответствующей 
территории». Следовательно, они являются об-
щенародной собственностью, поэтому в данном 
случае состав хищения отсутствует.  

Но есть и другой правовой режим использования 
природных ресурсов, определенный в ч. 2 ст. 9 
Конституции РФ. В ней определено: «Земля и 
другие природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности». Ключевым в дан-
ном случае является слово «…могут…». Следо-
вательно, если в отношении природных ресур-
сов специально установлен указанный режим, к 
примеру, «особо охраняемых природных терри-
торий» [14] (п. «г» ч. 1 ст. 256 УК), содеянное 
должно быть квалифицировано по совокупности 
деяний, предусмотренных ст. 256 УК и соответ-
ствующей статьей, криминализующей хищение 
имущества. Поэтому следует дифференциро-
вать уголовную ответственность в зависимости 
от размера причиненного ущерба биоресурсам, 
окружающей природной среде и в экономической 
сфере, в целом. Необходимо обеспечить и ак-
тивное противодействие организованным фор-
мам преступного посягательства, в том числе и 
путем усиления уголовно-правовых санкций [15]. 

Расширению сферы незаконной добычи (выло-
ва) водных биоресурсов способствует отсутст-
вие идеологии в обществе, низкая правовая и 
экологическая культура, правовой нигилизм, 
проявление безразличия к охране природы и 
браконьерству. Указанные причины роста неза-
конной добычи (вылова) водных биоресурсов 
породили теневой икорно-рыбный рынок, кото-
рый и притягивает к себе браконьеров, скупщи-
ков рыбы и икры, добытой преступным путем, 
способствует созданию организованных пре-
ступных групп и преступных сообществ. Выявле-
ние причин и условий, способствующих совер-
шению незаконной добычи водных биологиче-
ских ресурсов, и принятие мер по их предупреж-
дению, предполагает осуществление постоянно-
го экологического мониторинга, что также долж-
ны рассматриваться в рамках оценки эффектив-
ности пенализации. При этом особенность Кас-
пийского бассейна требует проведениямеждуна-
родного мониторинга, наряду с российским, 
включающего систему стационарных и подвиж-
ных пунктов наблюдения. Ведение экологическо-
го мониторинга водных объектов позволяет ус-
тановить происходящие изменения в состоянии 
окружающей среды и их последствия. Он также 
позволит выявлять и прогнозировать развитие 
негативных процессов, разрабатывать уголовно-
правовые меры по предотвращению последст-
вий этих процессов.  
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тического анализа имеющихся в доктрине уго-
ловного права мнений относительно субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ. 
Определяется место незаконной госпитализа-
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егодня объем коммерческих медицинских 
услуг в России превысил 400 млрд. рублей 

(за последние 15 лет он вырос в 4 раза), а коли-
чество частных клиник практически достигло 
двухсот тысяч. И с учетом того, что на здраво-
охранение государством расходуется лишь 3,5 % 
ВВП (это в три раза ниже, чем в Европе и США), 
качественное изменение структуры и содержа-
ния государственных медицинских услуг и ком-
петенции отдельных врачей представляется все 
мене реальным. Свидетельством этого может 
служить насыщенный одиозными медицинскими 
образами российский новостной контент. Безус-
ловно, что в отличие от других профессиональ-
ных ошибок, небрежность врача может привести 
к инвалидности или смерти, а отдельные злона-
мерения могут составлять уже квалифицирован-
ные умышленные преступления против жизни, 
здоровья, свободы личности и здоровья населе-
ния и требуют особой ответственности. 

Описанные общественно опасные деяния, со-
вершаемые работниками медицинской сферы, 
даже получили самостоятельное обозначение. 
Их называют «ятрогенными преступлениями». 
Под ними сегодня принято понимать деяния, 
обладающие общественной опасностью, совер-
шаемые умышленно или по неосторожности ме-
дицинскими работниками. При этом они нару-
шают главные условия оказания медицинско 
помощи и ставят под угрозу жизнь, здоровье и 
другие личные права пациентов, а также их ин-
тересы, либо причиняют им определенный вред 
[1, с. 168]. 

Примечательно, что до сегодняшнего дня не 
существует отдельных статистических данных по 
ятрогенным преступлениям. Нет и отдельной 

группы общественно опасных деяний в уголов-
ном кодексе Российской Федерации (далее –                        
УК РФ). О состоянии такой преступности выводы 
возможно делать из фрагментов основных форм 
статистической отчетности по некоторым главам 
УК РФ и материалам СМИ (о них мы уже упоми-
нали). В целом же ясно, что количество преступ-
лений в медицинской сфере, неуклонно увели-
чивается. А с ним и общественно опасные по-
следствия для пациентов и их близких. 

Примечательно, что при этом уже более пяти 
лет действует Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» [2]. В его развитии принят целый ряд под-
законных актов, однако считать процесс форми-
рования юридической платформы здравоохра-
нительных отношений завершенным сегодня 
нельзя. И эта незавершенность на государст-
венном уровне даже расценивается как фактор, 
не позволяющий обеспечить национальную 
безопасность России [3]. 

Сегодня требуется серьезная правовая прора-
ботка всех уровней ответственности субъектов 
рассматриваемых преступлений. Особое место 
занимает совершенствование уголовного зако-
нодательства как максимально репрессивного 
инструмента в борьбе с преступлениями в сфере 
медицинских услуг. Необходим глубокий анализ 
объектов анализируемых посягательств, уста-
новление критериев разграничения смежных 
составов, и точное определение субъектов от-
дельных преступлений. 

На основании юридических комментариев юри-
стов и анализа судебной практики был выявлен 

С 
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ряд проблем, возникающих при квалификации 
преступлений, совершенных в соучастии с таким 
специальным субъектом: допускаются ошибки, 
связанные с неверным установлением вида со-
участника преступления со специальным субъ-
ектом ятрогенных преступлений; отсутствует 
единство судебной практики при квалификации 
преступлений, объективная сторона которых 
выполнена лицами, не обладающими признака-
ми специального субъекта преступлений в меди-
цинской сфере. 

На практическом и теоретическом уровнях в ка-
честве одного из наиболее спорных составов в 
рамках обозначенных выше проблемных вопро-
сов, специалисты выделяют незаконную прину-
дительную госпитализацию в соответствии со ст. 
128 УК РФ. 

Прежде всего возникаем масса вопросов квали-
фикации при установлении субъекта данного 
преступления. Профессор А.В. Наумов предла-
гает привлекать к уголовной ответственности по 
анализируемому составу законных представите-
лей и вменяемых родственников с условием 
достижения ими возраста 16 лет. Ряд авторов 
считают, что к субъекту незаконной принуди-
тельной госпитализации относится врач-психи-
атр, а также злонамеренные родственники, вво-
дящие в добросовестное заблуждение соответ-
ствующего специалиста стационара для поме-
щения в это медицинское учреждение потер-
певшего [4, с. 53]. А.С. Горелик к таким субъек-
там относит только врачей, медсестер, санита-
ров, технический персонал стационара. В.В. 
Власенко ограничивает круг субъектов данного 
преступления исключительно врачом и членами 
врачебно-психиатрической больницы [5, с. 40–41]. 
Кроме того, в соответствии с медицинскими ве-
домственными актами к сотрудникам, полномоч-
ным выполнять действия по помещению лиц в 
психиатрический стационар относятся  руково-
дители таких учреждений, а также заведующие 
отделениями [6].  

В целом указанные в юридической литературе 
авторские позиции можно отнести к дискуссион-
ным. Единого подхода в этом вопросе ни в док-
трине уголовного права ни в практике судов нет. 

Серьезные сомнения вызывает оценка исключи-
тельного общего субъекта в рамках ч. 1 ст. 128 
УК РФ (16-летнего физического вменяемого ли-
ца). Едва ли родственник потерпевшего с пре-
ступным умыслом может убедить в необходимо-
сти принудительной госпитализации специали-
ста, который объективно, с медицинской точки 
зрения, формирует свою оценку психического 
состояния помещаемого в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях. 

На наш взгляд субъектами анализируемого об-
щественно опасного деяния следует признавать: 

а) лиц, уполномоченных принимать решение по 
вопросам недобровольного помещения в рас-
сматриваемые медицинские организации: де-
журные врачи приемного отделения, врачи-
психиатры неотложной помощи и лечащие                                  
врачи; 

б) лиц, согласие которых имеет ключевое зна-
чение при госпитализации недобровольного ха-
рактера (законных представителей и близких 
родственников, установленных п. 4 и п. 12 ст. 5 
УПК РФ и ст. 7 Закона Российской Федерации от 
2 июля 1992 года № 3185-1 (ред. от 19 июля 
2018 г. № 213-ФЗ) «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании». 

На ряду с близкими к уголовной ответственности 
могут быть привлечены и другие, не близкие 
родственники как организаторы, подстрекатели и 
пособники преступления, преступления, преду-
смотренного ст. 128 УК РФ со ссылкой на ч. 2, 3, 
4 статьи 33 УК РФ. Во всех случаях принуди-
тельной госпитализации в психиатрические ме-
дицинские учреждения требуется мнение ука-
занных выше лиц. Решение же о такой госпита-
лизации принимает уполномоченный на это спе-
циалист он и выступает основным исполнителем 
преступления, закрепленного в ч. 1 ст. 128                                        
УК РФ. 

Обстоятельства, отягчающие незаконную госпи-
тализацию устанавливаются в ч. 2 ст. 128 УК РФ:  

1) использование служебного положения; 

2) причинение смерти; 

3) иные тяжкие последствия.  

Наиболее спорным в квалификации считается 
первое из перечисленных обстоятельств, так как 
частично дублирует суть запрета, закрепленного 
в ч. 1 ст. 128 УК РФ. Под служебным положени-
ем понимаются возможности исходящие из ха-
рактера выполняемых работ либо занимаемой 
должности. Для ч. 2 ст. 128 УК РФ имеет значе-
ние служебное положение главного врача ста-
ционара, председателя врачебной комиссии и 
других медицинских работников, которые не уча-
ствуют непосредственно в принудительной гос-
питализации, но ввиду своего профессионально-
го статуса могут оказывать влияние на принятие 
такого решения (помещение и продление нахож-
дения в стационаре). Если эти действия осуще-
ствляются за незаконное вознаграждение, то 
виновным по совокупности вменяется получение 
взятки (ст. 290 УК РФ) либо коммерческий подкуп 
(ст. 204 УК РФ), учитывая характер медицинской 
организации.  

Судья, злонамеренно вынесший незаконное ре-
шение о принудительной госпитализации при-
влекается к ответственности по ст. 305 УК РФ 
«Вынесение заведомо неправосудных пригово-
ра, решения или иного судебного акта». 

Примечательно, что возникает спорный вопрос 
по квалификации действий врача-психиатра, 
принимающего решение о принудительной гос-
питализации в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 128 
УК РФ, так как он всегда использует свое слу-
жебное положение. Однако мы установили, что 
такое лицо является общим субъектом рассмат-
риваемого преступления и квалифицирующий 
признак только в связи с занимаемой должно-
стью не вменяется. 
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Ряд авторов в этой связи предлагают уточнить                            
ч. 2 ст. 128 УК РФ: конкретизировать суть ис-
пользования своего служебного положения, и 
признаки такого субъекта. 

И.М. Тяжкова, В.В. Агильдин, И.П. Парфиненко 
предлагают следующую редакцию: «то же дея-
ние, если оно совершено должностным лицом с 
использованием своего служебного положения» 
[4]. На наш взгляд, такая формулировка не в 
полной мере корректна, так как в ней не учиты-
вается объем коммерческих медицинских услуг в 
России и количество частных клиник и специа-
листов. Более того, в соответствии с ч. 1 ст. 18 
Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 
года № 3185-1 (ред. от 19 июля 2018 г.                       
№ 213-ФЗ) «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»  такая по-
мощь оказывается, в том числе врачами-
психиатрами (индивидуальными предпринима-
телями), при наличии лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности.  

Резюмируя вышеизложенное необходимо кон-
кретизировать диспозицию ч. 2 ст. 128 УК РФ 
следующим образом: «то же деяние, если оно 
совершено должностным лицом с использовани-
ем своего служебного положения или лицом, 
выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, с использова-
нием своих полномочий либо повлекшее по не-

осторожности смерть потерпевшего или иные 
тяжкие последствия». 

Представляемся, что предложенная редакция 
анализируемой нормы позволит четче разграни-
чить субъектов незаконной госпитализации, 
обеспечить более точную и правильную квали-
фикацию рассматриваемых общественно опас-
ных деяний. 

До внесения этих изменений, на наш взгляд ква-
лифицировать действия субъектов данного пре-
ступления необходимо следующим образом. 
Действия родственников и законных представи-
телей, опекунов, которые своими действиями 
склонили врача-психиатра к незаконной госпита-
лизации, следует оценивать по ч. 4 ст. 33 и                       
ст. 128 УК РФ как подстрекательство к соверше-
нию данного преступления. В случае, использо-
вания взятки для склонения врача-психиатра к 
незаконной госпитализации, действия родных 
квалифицируются как дача взятки по ч. 3 ст. 291                               
УК РФ. Действия врача- психиатра в указанных 
ситуациях должны оцениваться как исполни-
тельство в незаконной госпитализации. Действия 
медсестер, санитаров и технического персонала 
при госпитализации без ведома врача-психиатра 
(уполномоченного на эти действия лица), пред-
лагается в зависимости от обстоятельств ква-
лифицировать как похищение человека по                 
ст. 126 УК РФ либо незаконное лишение свобо-
ды по ст. 127 УК РФ. 
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кономические правонарушения, хотя и не 
несут очевидной общественной опасности, 

в отличие, например, от преступлений против 
личности, так же имеют негативный характер. Их 
последствия заключаются в дестабилизации 
экономики государства, финансового благополу-
чия граждан, а так де подрывают доверие к госу-
дарственному управлению. Своевременное вы-
явление, пресечение и раскрытие подобных 
правонарушений является важным средством 
защиты интересов общества. 

По мнению Е.Ю. Горбачевой, одной из угроз эко-
номическому положению страны является рас-
ширяющаяся криминализация экономических 
отношений [1, c. 9]. 

Экономическая деятельность является неотъ-
емлемой частью функционирования государст-
ва, является основой его финансовой устойчи-
вости. Однако, в последнее время ввиду, интен-
сивно развивающихся технологических процес-
сов, а также возникновением новых видов эко-
номической деятельности государству становит-
ся тяжелее обеспечить безопасность экономиче-
ских процессов в связи с чем возникает необхо-
димость в корректировке подхода к организации 
расследования преступлений экономического 
характера, совершенных организованной пре-
ступной группой. 

Экономические отношения меняются достаточно 
быстро, что вызывает проблемы в ходе разра-
ботки и корректировки законодательной базы, 
которая не всегда может своевременно реагиро-
вать на экономические изменения. Подобная 
ситуация, с одной стороны, не позволяет ста-
бильно и системно совершенствовать норматив-
но-правовые акты, что порождает возможность 
появления «пробелов» законодательной базы и, 
как следствие, совершения экономических пра-
вонарушений. С другой стороны, изменчивость 
экономических отношений, дает ощутимый им-
пульс к развитию вышеупомянутой базы, а зна-
чит возможности предупреждения правонаруше-
ний.  

О существующем уровне экономической пре-
ступности можно судить по информации, содер-
жащейся в официальных статистических данных, 
предоставляемых органами МВД и их структур-
ными подразделениями.  

Стоит отметить, что на протяжении 2014–2017 
годов резких скачков количества зарегистриро-
ванных преступлений в сфере экономики не на-
блюдается. На основании имеющихся данных 
составлен прогноз на 2018 год, предполагаемый 
уровень количества зарегистрированных престу-
плений экономической направленности – 
93664,8 тысяч. Можно предположить, что данная 

Э 
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ситуация обусловлена с одной стороны совер-
шенствованием механизмов профилактики, вы-
явления и раскрытия преступлений, а с другой 
стороны с высокой латентностью данного вида 
преступлений, что усложняет процесс их выяв-
ления. Кроме того, снижение уровня экономиче-
ских преступлений вызвано усилением систем 
внутреннего аудита в организациях и усовер-
шенствованием систем, направленных на выяв-
ление противоправных действий.  

Государство должно постоянно стремиться к 
созданию равных условий для всех субъектов 
хозяйствования, путем совершенствования нор-
мативно-правовой базы, формирования соответ-
ствующих контролирующих органов, а также 
проведения различных мероприятий, способст-
вующих предупреждению и раскрытию экономи-
ческих правонарушений [2, c. 102–108]. 

В процессе расследования экономических пре-
ступлений, совершенных организованными пре-
ступными группами, многие вопросы не могут 
быть решены без привлечения лиц с особыми 
экономическими знаниями. Они могут действо-
вать в процессе как специалист или эксперт               
[3, c. 40–44]. 

При расследовании преступлений чаще всего 
привлекаются эксперты в области финансовой 
отчетности. Их участие в производстве таких 
следственных действий, как осмотр, обыск в 
служебных помещениях, конфискация докумен-
тов и их проверка, допрос бухгалтеров и матери-
ально ответственных лиц. 

Эффективность следственных действий зависит 
не только от профессионализма исследователя, 
но и от тщательной подготовки к их поведению, в 
том числе с экспертными советами. Такие кон-
сультации позволяют получать информацию, 
которая помогает выдвигать действительные 
версии, правильно оценивать доступную инфор-
мацию и выбирать тактику для производства 
следственных действий [3, c. 128]. 

Необходимость привлечения специалиста-
бухгалтера к производству изъятия документов 
связана с тем, что в случае экономических пре-
ступлений документы являются наиболее важ-
ными доказательствами. Квалифицированный 
специалист на этом этапе сможет дать оценку 
имеющимся доказательствам, а так же опреде-
лить их ценность для следствия. 

Специалист в области бухгалтерского учета или 
финансовой отчетности может оказать помощь 
следствию путем дачи разъяснений особенно-
стей ведения бухгалтерского ы учета, порядка 
оформления внутренних финансовых докумен-
тов организации, растолковать отдельные опе-
рации, соотнести операции с документами, а так 
же сформулировать задачи для проведения кон-
трольно-ревизионной проверки. 

В современное время экономическая преступ-
ность оказывает более заметное влияние на 
деятельность государства, чем когда-либо преж-
де. Скорость технологического прогресса и но-
вые способы ведения бизнеса делают задачу 
борьбы с экономической преступностью все 

труднее. Традиционное воздействие на состоя-
ние преступности в условиях появления новых 
видов экономических преступлений зачастую 
становится не эффективным, так как отсутствуют 
нормы права, регулирующие вновь образующие-
ся экономические отношения.  

В условиях роста преступности, появления ее 
организованных форм, улучшения технической 
оснащенности и повышения образовательного 
уровня преступников, с одной стороны, и расши-
рением состязательности, в том числе досудеб-
ного производства. 

Базовых знаний следователей зачастую не дос-
таточно для извлечения необходимых данных из 
компьютерных программ, а так же идентифика-
ции этих данных с имеющимися в распоряжении 
у следствия документами. Роль компьютерной 
криминалистики в преступности только увели-
чится, поскольку потребность в помощи в полу-
чении информации, которая может быть исполь-
зована в качестве доказательства, становится 
более сложной для правоохранительных орга-
нов. Поскольку цифровая преступность возрас-
тает экспоненциально, потребность в компью-
терной судебной экспертизе в правоохранитель-
ных органах растет вместе с ней. Сейчас более 
чем когда-либо эта растущая область исследо-
ваний требует ИТ-специалистов, которые явля-
ются экспертами в этом типе поиска данных для 
правоохранительных органов. 

Кроме того, привлечение специалистов и экспер-
тов, которые непосредственно занимаются науч-
ными исследованиями, к проведению расследо-
ваний экономических преступлений способству-
ют внедрению передовых научных разработок в 
практику деятельности следственных органов. 
На современном этапе вопрос о разработке но-
вых подходов к проблеме решения преступлений 
в сфере экономики, совершаемых правонаруши-
телями с использованием все более сложных и 
продуманных схем, невозможно решить без уз-
коспециализированных познаний. 

Ещё одной формой привлечения специалистов 
при проведении расследований организованной 
преступной группой является аудит. Результаты 
аудита часто предоставляют информацию, кото-
рая значительно облегчает работу следователя 
по сбору и изучению преступления. Аудит пред-
ставляет собой независимую экспертную оценку 
финансовой отчетности организации в соответ-
ствии с применимыми правовыми нормами пу-
тем проверки соблюдения процедур бухгалтер-
ского учета и соответствия проверяемых эконо-
мических операций законодательством. 

Привлечение специалистов в области бухгал-
терского учета, компьютерных технологий, а так 
же специалистов в сферах, необходимых для 
расследования преступлений имеет большое 
практическое значение, так как профессиональ-
ных знаний следователей может быть недоста-
точно для эффективного осуществления следст-
венных действий.  
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роцессуальное положение суда традици-
онно привлекает внимание исследовате-

лей, обсуждающих и дискутирующих по самым 
разным аспектам, связанным с выполнением 
судом функций, совокупностью его полномочий, 
их характером, содержанием, механизмами реа-
лизации, перспективами развития и совершенст-
вования и т.д. Накопленный объем знаний со-
ставил отдельное направление научного иссле-
дования в науке уголовного процесса. Множест-
венность сформировавшихся точек зрения, их 
содержательное разнообразие, свидетельствуют 
об активном поиске оптимального соотношения 
процессуальных функций и объема, характера, 
содержания процессуальных полномочий суда. 
Принципиальное же различие во взглядах и под-

ходах авторов относительно не только наделе-
ния суда какими-либо полномочиями, но и по 
вопросу о выполняемых судом процессуальных 
функциях, свидетельствует об отсутствии до 
настоящего времени какой-либо единой концеп-
ции процессуального положения суда. 

Не ставя перед собой задачу разрешения этого 
фундаментального вопроса, остановимся на 
проблеме формирования совокупности основных 
идей, оказывающих или способных оказать су-
щественное воздействие на процессуальное 
положение суда. 

В настоящее время на формирование концепции 
процессуального положения суда в уголовном 

П 
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судопроизводстве оказывают существенное 
влияние несколько факторов: 

1) установленная состязательность уголовного 
судопроизводства; 

2) наличие нескольких направлений (функций) в 
деятельности суда; 

3) объем, характер, содержание процессуаль-
ных полномочий; 

4) цель и правила доказывания. 

В прикладном аспекте имеют значение: 

– независимость судьи; 

– процессуальная ответственность суда; 

– содержание, объем и пределы применения 
усмотрения суда и многие другие. 

В уголовно-процессуальной научной литературе 
достаточно много внимания уделяется функциям 
суда. В основном приводятся критические заме-
чания относительно содержания и видов функ-
ций, закрепленных в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее – УПК 
РФ). Данный аспект научных исследований, по-
лагаем, объективно обоснован значимостью ка-
тегории «уголовно-процессуальная функция». 
Функция рассматривается как направление дея-
тельности участника уголовного судопроизвод-
ства. Соответственно, определив направление, 
можно на объективной основе рассматривать и 
разрешать вопрос относительно содержания 
деятельности определенного участника (сово-
купности и объема, характера и содержания его 
процессуальных полномочий), включая суд. 

Мы отчасти можем согласиться с замечанием 
О.А. Зелениной о том, что «Статусные права и 
обязанности предполагают не простую совокуп-
ность правовых возможностей и обязательств 
участника, наоборот, их содержание и взаимное 
сочетание имеет логическое значение и процес-
суальную ценность. Эти элементы в своей сумме 
дают представление об общей роли конкретного 
участника во всем многообразии уголовно-
процессуальной деятельности. Права и обязан-
ности участника как «ступеньки» выстраиваются 
в линию процессуального движения по направ-
лению к процессуальной цели, преследуемой 
субъектом. Такая устремленность прав и обя-
занностей образует процессуальную функцию, 
которая связывает их в единую, логическую кон-
струкцию, позволяющую достичь искомой цели» 
[1]. Аналогичная мысль исходит от В.В. Колодко: 
уголовно-процессуальные функции – это специ-
альное назначение и роль участников уголовного 
процесса, которые выражаются в направлениях 
уголовно-процессуальной деятельности и возни-
кающих правоотношениях, исходя из процессу-
альной обязанности и прав участников, опреде-
ляемых нормами права [2]. 

На наш взгляд, при всей привлекательности 
приведенных высказываний, есть необходимость 
в их уточнении. Исходя из логики указанной по-

зиции, функция представляется производной от 
совокупности прав и обязанностей субъекта. 
Получается, что права и обязанности обуслов-
ливают процессуальную функцию. На наш 
взгляд, такая логика построения имеет один, но 
существенный недостаток, а именно –допол-
нение или изменение совокупности полномочий 
может и должно приводить к замене какой-либо 
функции или формированию новой. Тогда этих 
функций может оказаться очень много, а их об-
щая совокупность оказывается весьма динамич-
ной, чего не наблюдается в реальной процессу-
альной деятельности. 

Более логичной, полагаем, выступает иной под-
ход – разработка концептуальной основы для 
выполнения, в частности, судом специфических 
процессуальных функций (как нам представля-
ется, указанная основа формируется через по-
становку общей цели, основных задач и сово-
купности процессуальных полномочий, как сред-
ства для достижения цели и решения задач). 
Специфика функции обусловлена особым пред-
назначением суда (равно, как и любых иных ор-
ганов), обеспечивающих решение отдельных 
задач в уголовном судопроизводстве. Так, ни 
один иной, кроме суда, орган не может рассмот-
реть и разрешить по существу уголовное дело с 
вынесением приговора. Соответственно, исклю-
чительность этой функции обусловливает и 
формирование необходимой совокупности про-
цессуальных полномочий. 

Таким образом,функция выступает первичной, 
исходной категорией для формирования про-
цессуальной компетенции и полномочий. Функ-
ция задает траекторию деятельности, определя-
ет ее цель и основные задачи. Тогда как компе-
тенция и полномочия составляют механизм ре-
шения этих задач. Таким образом, определение 
функции (направления деятельности) того или 
иного участника выступает основой для раз-
работки совокупности его (участника) прав и 
обязанностей. Значимость разрешения этого 
вопроса обусловливает постановку следующего: 
что выступает основанием для формирования 
функции в уголовном судопроизводстве? 

Есть следующая точка зрения: «защита участни-
ками процесса признаваемых законом интересов 
опосредуется исполнением ими определенных 
уголовно-процессуальных функций» [3]. В этом 
связи приведем высказывание другого известно-
го ученого: «Если обратить внимание на приве-
денную группировку носителей уголовно-процес-
суальных функций с позиции факторов, объеди-
няющих каждую сторон и судебные органы, то 
можно наблюдать … одну отличительную грань: 
в каждой функции в отдельности сосредоточен 
строго определенный интерес, существенным 
образом отличающийся от интересов других 
процессуальных функций. Безусловно, подобно-
го рода интересы органически связаны с функ-
циональным характером уголовно-процессуаль-
ной деятельности …» [4]. 

Иными словами, функцию порождают законные 
интересы участника. В вопросах о функциях и 
законных интересах, которые тесно связаны, 
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очень многие вопросы в современной науке уго-
ловного процесса находятся в стадии разработ-
ки и пока не встречают единства понимания сре-
ди ученых. Поэтому мы не можем вполне опре-
деленно настаивать на признании правильной 
какой-либо одной конкретной позиции – их очень 
много и они достаточно разнообразны по содер-
жанию. Однако,мы полагаем, что исходным 
пунктом для формирования функции как направ-
ления процессуальной деятельности выступают 
именно интересы, которые в уголовном судопро-
изводстве могут весьма разнообразными: пуб-
личными и личными, материальными и процес-
суальными, законными и незаконными и т.д. Мы 
полагаем, что интерес опосредует цель дея-
тельности участника. В такой ситуации выстраи-
вается достаточно логичная схема, где первич-
ным звеном является интерес, а конечным – 
цель или результат. Между ними находится со-
вокупность процессуальных средств, необходи-
мых для достижения цели, в качестве которых 
выступают, в том числе, и процессуальные пол-
номочия, включая их перечень и механизмы 
реализации. 

Суд есть орган государственной власти, соот-
ветственно, он может преследовать в уголовном 
судопроизводстве исключительно публичный 
интерес.Для предотвращения конкуренции инте-
ресов (личных и публичных) УПК РФ содержит 
институт отвода, самоотвода, гарантирующий 
личную незаинтересованность в уголовном деле. 

Таким образом, для формирования исходной 
основы процессуального положения суда отме-
тим важность определения цели, задач, необхо-
димых средств их достижения и решения, т.е. 
процессуальной компетенции и конкретных про-
цессуальных полномочий. 

Приведем некоторые научные позиции. С.В. Бур-
магиным предложено понятие «уголовный суд» 
(суда, действующего в уголовном процессе) [5]. 
Под процессуальными функциями уголовного 
суда как субъекта уголовно-процессуальной дея-
тельности, по его мнению, «следует понимать 
урегулированные нормами права и обусловлен-
ные назначением суда самостоятельные на-
правления уголовно-процессуальной деятельно-
сти, которые должен осуществлять суд для ре-
шения поставленных уголовно-процессуаль-ным 
законом задач. В современном российском уго-
ловном процессе суд выполняет следующие 
функции: разрешения дела, контрольную, пра-
вообеспечительную, правоохранную, правовос-
становительную и превентивную» [5]. В качестве 
общих (главных) задач уголовного суда С.В. Бур-
магин рассматривает:  

1) обеспечение законного и справедливого раз-
бирательства уголовного дела, включая созда-
ние необходимых условий для исполнения сто-
ронами их процессуальных обязанностей и осу-
ществления предоставленных им прав; 

2) разрешение конкретных уголовных дел и от-
несенных к компетенции суда различных про-
цессуальных вопросов, поставленных перед су-
дом в заявлениях сторон [5]. 

Отметим полифункциональный подход к опре-
делению процессуальных функций суда в уго-
ловном судопроизводстве, в котором присутст-
вуют и легальные процессуальные функции, на-
пример, разрешение дела, и те, что выделяются 
только на теоретическом уровне, например, пра-
воохранная (весьма дискуссионная). 

Н.А. Лопаткина выделяет функции суда в зави-
симости от стадии, отмечая наличие судебного 
контроля в досудебном производстве,«которая 
носит обеспечительный характер» [6]. 

Е.С. Воронковская считает, что разрешение дела 
(осуществление правосудия) есть третья класси-
ческая уголовно-процессуальная функция [7]. 

В.А. Яблоков считает, что судебная власть реа-
лизуется в двух направлениях: в правосудии и в 
судебном контроле [8]. 

В.А. Лазарева признает единственную форму 
реализации судебной власти – правосудие [9]. 
Аналогичную позицию высказывают А.П. Гусько-
ва, Н.Г. Муратова [10]. 

Иную позицию демонстрирует Е.В. Рябцева, 
рассматривающая правосудие как специфиче-
скую функцию суда в судебных стадиях уголов-
ного судопроизводства [11]. А.Н. Рыжих отрицает 
контроль как функцию суда, но считает, что кон-
троль проявляется в его полномочиях [12]. 

Приведенные высказывания, как мы полагаем, 
наглядно демонстрируют сложившуюся в науке 
уголовного процесса ситуацию вокруг процессу-
альных функций суда: отсутствует не только 
единство подходов относительно содержатель-
ного наполнения его функций, но и вопрос отно-
сительно совокупности самих функций суда ос-
тается пока без объективного и обоснованного 
ответа. 

Изучение теоретических источников позволило 
выявить несколько, как нам представляется, по-
лезных в данном отношении идей, позволяющих 
скорректировать и создать теоретическую осно-
ву для разработки процессуального положения 
суда в уголовном судопроизводстве. 

Так, по мнению О.В. Гладышевой, «цель уголов-
ного судопроизводства заключается в справед-
ливом разрешении уголовного конфликта путем 
постановки и решения основных задач»[13]. Ин-
терес для данного исследования представляет и 
следующая мысль: «Однако закрепление в уго-
ловно-процессуальном законе требования спра-
ведливости, обращенного исключительно к об-
винительному приговору суда, явно недостаточ-
но. Для утверждения и более полного воплоще-
ния справедливости в ее уголовно-процессуаль-
ном смысле требуется указание законодателя на 
необходимость действовать по справедливо-
сти (здесь и далее курсив наш. – Е.О.). Эффек-
тивная защита прав и законных интересов чело-
века и гражданина в уголовном судопроизводст-
ве невозможна вне требований о законности и 
справедливости уголовно-процессуальной дея-
тельности» [13]. 
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Мы считаем возможным поддержать данную 
позицию. Действительно, выделение процессу-
альной функции так или иначе, но всегда осно-
вывается на определенной категории интереса. 
Для суда этот интерес носит процессуальный 
характер и заключается в законном и справед-
ливом разрешении поставленного перед ним 
вопроса о виновности или невиновности подсу-
димого в совершении определенного преступле-
ния. Если принять этот интерес за отправную, 
исходную точку для формирования функции су-
да, то с большой степенью объективности мы 
может утверждать, что единственной функцией 
суда должно являться постановление законного 
и справедливого решения по тем правовым во-
просам, спорам, разрешение которых отнесено к 
его компетенции. При этом, на наш взгляд, не 
имеет значение стадия уголовного судопроиз-
водства. 

Приведем одно высказывание, не имеющее 
прямого отношения к исследуемой теме: «Функ-
ция уголовного преследования прокурором, 
вступающим в процессуальные отношения со 
следователем, по нашему мнению, не реализу-
ется, так как у прокурора нет ни одного полномо-
чия, направленного на доказывание события 
преступления в целях изобличения лица, винов-
ного в его совершении, что определяет сущность 
уголовного преследования» [14]. По нашему 
мнению, автор правильно обращает внимание 
на то обстоятельство, что реализация функции 
происходит через посредство полномочий: нет 
полномочия – нет реализации функции, что го-
ворит о значении полномочий для выполнения 
функциональной составляющей деятельности 
суда. В то же время, отметим и еще одно об-
стоятельство – доказывание события преступле-
ния рассматривается как фактор, раскрывающий 
сущность уголовного преследования. Мы пола-
гаем, что используемый автором подход к рас-
крытию функции через доказывание определен-
ного тезиса (как в данном случае для прокурора – 
тезис о виновности) является продуктивным и 
конструктивным. Его применение к суду позволит 
сформулировать сущность функции суда в уго-
ловном судопроизводстве. 

По мнению Ю.В. Францифорова и К.В. Пронина, 
«предпосылкой реализации судом предостав-
ленных ему дискреционных полномочий являет-
ся такая субъективная психологическая катего-
рия, как цель их осуществления, определяющая 
направление вектора всех интеллектуальных 
(мыслительных, ментальных) и физических уси-
лий, которые обусловлены силой судебной вла-
сти, необходимой судье для осуществления от 
имени Российской Федерации функции справед-
ливого правосудия» [15]. 

Как считает С.В. Бурмагин, проверка судом ма-
териалов уголовного дела, поступившего на су-
дебное рассмотрение на предмет соблюдения 
органами предварительного расследования тре-
бований уголовно-процессуального закона в 
процессе возбуждения и расследования дела, 
«имеет характер контрольной и одновременно 
обеспечительной (обязательной) деятельности, 
может и должна осуществляться судом по соб-

ственной инициативе, поэтому представляет 
собой особую форму статутного судебного кон-
троля за законностью досудебного производст-
ва» [16]. 

Говоря о том, что суд выполняет в досудебном 
производстве функцию судебного контроля уче-
ные, в основном, принимают во внимание одно 
обстоятельство – характер процессуальных от-
ношений, складывающихся между судом и орга-
ном предварительного расследования, иными 
участниками уголовного судопроизводства и ре-
шения, которое принимается судом по вопросам, 
указанным в ч. 2 ст. 29 УПК РФ. 

Действительно, суд принимает решение о закон-
ности или незаконности определенного дейст-
вия, бездействия или решения органов предва-
рительного расследования или прокурора. Вме-
сте с тем, такого рода решение суд принимает, 
основываясь на исследовании некоторой сово-
купности фактических сведений, в пределах сво-
ей компетенции, фактически и формально отве-
чая на поставленный перед ним вопрос о закон-
ности или незаконности соответствующего про-
цессуального поведения. На этом основании мы 
делаем вывод, что суд принимает решение о 
законности/незаконности процессуальных дейст-
вий, бездействия или решений, находясь в гра-
ницах своей единственной функции – разреше-
ния правового вопроса (спора). Даже, если речь 
идет об обращении следователя (дознавателя) к 
суду с ходатайством о производстве следствен-
ного действия, то и в этой ситуации суд разре-
шает это обращение как правовой вопрос и при-
нимает (должен принимать) законное и обосно-
ванное, а также справедливое решение. 

Таким образом, наша позиция по вопросу о вы-
полняемой судом функции заключается в выде-
лении как единственной функции разрешение 
судом правового вопроса или спора с постанов-
лением законного, обоснованного и справедли-
вого решения по его существу.И с этим обстоя-
тельством тесно связан такой концептуальный 
вопрос, имеющий самое непосредственное от-
ношение к совокупности и характеру процессу-
альных полномочий суда – это определение 
объема и активности участия суда в доказы-
вании. В настоящее время сформировались две 
основные позиции по данному вопросу: 

1) исключительно пассивный тип процессу-
ального положения суда при исследовании дока-
зательств, основываясь на классической фор-
муле состязательности [17]. Ю.А. Ляхов, отри-
цательно относится к возможному появлению 
обязанности суда принимать все предусмотрен-
ные УПК РФ меры к всестороннему, полному и 
объективному выяснению обстоятельств, под-
лежащих доказыванию для установления объек-
тивной истины по делу Он считает, что в ней 
содержится обязанность доказывания всех об-
стоятельств дела, тем самым возвращается ин-
квизиционный процесс [18]. Аналогичной пози-
ции придерживается Н.Н. Апостолова, которая 
полагает, что если суд обязать еще и восполнять 
неполноту проведенного расследования, то то-



152 

гда потребуется наделить суд правом самому 
предъявлять новое обвинение, проводить обы-
ски, выемки, задержание, непосредственно 
взаимодействовать с органами, осуществляю-
щими оперативно-разыскную деятельность. Это 
уже будет не суд, рассматривающий дело по 
существу, а суд, занимающийся производством 
дополнительного расследования по делу [19]; 

2) активное участие в исследовании доказа-
тельств и в установлении обстоятельств 
уголовного дела [20]. Данная позиция основана 
на установлении объективной истины, которая 
является обязательной для суда, всякие ограни-
чения активности суда в исследовании доказа-
тельств рассматриваются как препятствия в пра-
восудии; 

3) в настоящее время стали активно формиро-
ваться промежуточные позиции. Так, например, 
Д.П. Туленков считает, что при размежевании 
процессуальных функций между участниками 
судебного разбирательства, познавательная 
активность председательствующего по делу су-
дьи должна быть чётко определена законодате-
лем, в связи с чем он предлагает наделить 
председательствующего судью достаточно ши-
рокими полномочиями, включая определение 
обстоятельств, подлежащих дополнительному 
доказыванию;проводить проверку представлен-
ных сторонами доказательств; исследовать до-
казательства в судебном заседании, но только 
лишь после исследования их сторонами; по соб-
ственной инициативе истребовать и исследовать 
доказательства, необходимые для установления 
данных о личности подсудимого, имеющих зна-
чение для дела [21]. 

Есть мнение о наделении суда вспомогательной 
активностью в доказывании, которая может 
«осуществляться судьей не только в пользу под-
судимого, но и в пользу потерпевшего (частного 
обвинителя)» [22]. 

Д.А. Мезинов, выдвигая идею о субсидиарной 
активности суда в доказывании, пишет: «Пре-
увеличены опасения некоторых авторов о том, 
что суд, собирая дополнительные доказательст-
ва по собственной инициативе, рискует утратить 
объективность и начать выполнять функцию од-
ной из сторон» [23]. 

Отметим, что большинство авторов в своих ра-
ботах решают вопросы, как относительно воз-
можной активности суда в доказывании, так и ее 
пределов. И в этом направлении, как представ-
ляется, до настоящего времени не достигнуты 
какие-либо значимые результаты: выводы уче-
ных остаются полярно противоположными либо 
сопровождаются многочисленными уточнениями 
и пояснениями. 

В рамках своего исследования мы считаем воз-
можным изменить подход и задаться вопросами: 
а может ли суд в современном уголовном про-
цессе ограничиваться в установлении сущест-
венных для разрешения уголовного дела об-

стоятельствах? И, если – да, то в каких преде-
лах? В этом отношении уместно сослаться на 
законодательные положения. Так, в соответст-
вии со ст. 7 УПК РФ решения судьи должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными, 
а на основании ст. 297 УПК РФ приговор должен 
быть законным, обоснованным и справедливым. 
Статья 73 УПК РФ требует (императивно) уста-
новления определенной совокупности обстоя-
тельств. Как установлено ч. 1 ст. 86 УПК РФ суд 
сбирает доказательства путем производства 
следственных и иных процессуальных действий. 
В ст. 87 УПК РФ сказан, что суд проверяет дока-
зательства, а в 88 УПК ПФ – оценивает их. 

Даже этот небольшой перечень законодатель-
ных положений, как мы полагаем, наглядно до-
казывает обязательность участия суда в доказы-
вании, позволяя отрицательно отвечать на во-
прос о наличии запретов на участие в доказыва-
нии и его пассивности в этом важном направле-
нии уголовно-процессуальной деятельности, 
поскольку при ином повороте – суд лишен воз-
можности решать поставленные перед ним зако-
нодателем задачи. 

Пределы активности суда полагаем тоже не мо-
гут быть минимальными. Опять же, соотнося 
свою позицию с позицией законодателя, отме-
тим, что закон предписывает суду проводить 
следственные и иные процессуальные действия 
для собирания доказательств, проверяя – сопос-
тавлять имеющиеся доказательства, устанавли-
вать их источники, получать новые доказатель-
ства для проверки имеющихся, строить собст-
венные умозаключения руководствуясь законом 
и совестью по своему внутреннему убеждению. 

Эти общие положения свидетельствуют о нали-
чии концептуальных основ дляразработки со-
временного представления о доказательствен-
ной деятельности суда, в числе которых недо-
пустимость ограничений в познавательных ре-
сурсах, обязательность установления (т.е. по-
знания и подтверждения) фактических сведений, 
необходимых для вынесения судебного реше-
ния, соответствующего требованиям УПК РФ. В 
этой связи хотелось бы отметить еще одно об-
стоятельство: выступая за безусловную актив-
ность суда в установлении обстоятельств уго-
ловного дела (процессуальный аспект доказыва-
ния), мы считаем обязательным установить пре-
делы содержательные, а именно – процессуаль-
ная активность суда допустима исключительно в 
рамках заявленной формулы обвинения (содер-
жательный аспект доказывания). 

Подводя итог, сформируем основные выводы. 

1. Процессуальное положение суда, судьи в 
современном уголовном судопроизводстве обу-
словлено наделением его такой процессуальной 
функцией как разрешение правового спора с 
вынесением законного, обоснованного, а в слу-
чаях, специально указанных в законе и справед-
ливого решения, реализация которой происходит 
на протяжении всего уголовного судопроизвод-
ства, во всех егостадиях. 
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2. Доказательственная деятельность суда, су-
дьи имеет две составные части: процессуаль-
ную, представленную совокупностью его полно-
мочий по участию в доказывании; содержатель-
ную, обусловленную совокупностью подлежащих 
установлению обстоятельств. 

3. Процессуальная сторона доказательственной 
деятельности судьи охватывает весь спектр 
процессуальных полномочий, который должен 
обеспечивать полноту познания обстоятельств 
совершенного преступления, всесторонность 

изучения предмета доказывания, объективность 
формирования процессуальной позиции суда. 

4. Содержательная часть доказывания облада-
ет строгими пределами, устанавливаемыми сто-
роной обвинения при формулировании обвине-
ния. 

Как нам представляется, эти позиции выступают 
основными обстоятельствами при определении 
процессуальной компетенции и потенциала суда 
в доказательственной деятельности. 
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Аннотация. Актуальность настоящегоисследо-
ваниязаключается в каждодневных попытках 
повлиять на процесс формирования внутренне-
го убеждения судьи с целью вынесения выгод-
ного решения, что создает угрозу независимо-
му отправлению правосудия. В данной статье 
рассматривается проблема незаконного воз-
действия на суд, оказываемого заинтересо-
ванными субъектами.Особое внимание уделя-
ется проблеме недопустимого воздействия на 
формирование внутреннего убеждения судьи. 
В статье выявлены и раскрыты виды недопусти-
мого воздействия, оказываемого на суд.  
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Keywords: independence, illegal influence, ob-
struction of justice, the identity of the judge, 
the formation of internal conviction, unacceptable 
impact on the court, the influence of the media, 
non-procedural treatment. 
 

                                                                       

 
удьи независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и фе-

деральному закону (ст. 120 Конституции РФ). В 
статье 1 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации» 
закреплено, что судебная власть самостоятель-
на и действует независимо от законодательной и 
исполнительной властей. 

Пункт 2 статьи 8 Кодекса судебной этики закреп-
ляет: «Судья при рассмотрении дела обязан 
придерживаться независимой и беспристрастной 
позиции в отношении всех участников процесса. 
Судья должен осуществлять судейские полно-
мочия, исходя исключительно из оценки факти-
ческих и правовых обстоятельств дела, в соот-
ветствии с внутренним убеждением, уважая про-
цессуальные права всех участвующих в деле 
лиц, независимо от какого-либо постороннего 
воздействия, давления, угроз или иного прямого 
или косвенного вмешательства в процесс рас-
смотрения дела, с какой бы стороны оно не ока-

зывалось и какими бы мотивами и целями не 
было вызвано» [1].  

Принцип независимости судей является ключе-
вым конституционным принципом, именно для 
защиты этого принципа в первую очередь и вве-
дена уголовная ответственность за действия, 
предусмотренные частью 1статьи 294 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 

На законодательном уровне термин «посторон-
нее воздействие» не закреплен.Толковый сло-
варь определяет глагол «воздействовать» как 
«оказав влияние, добиться (-иваться) необходи-
мого результата» [2]. 

В процессуальных кодексах (статьи 5 АПК РФ, 
8.1 УПК РФ, 7 КАС РФ, 8 ГПК РФ) закреплено 
положение, согласно которому какое-либо по-
стороннее воздействие на судей, вмешательство 
в их деятельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных орга-
нов, организаций, должностных лиц или граждан 
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запрещаются и влекут за собой ответственность, 
установленную законом. Эффективность право-
судия в немалой степени зависит и от того, на-
сколько общественные отношения, возникающие 
при его отправлении, обеспечиваются средства-
ми уголовно-правовой охраны. 

Примерами заинтересованных субъектов посто-
роннего воздействия могут быть государствен-
ные или иные органы, осуществляющие публич-
ные функции, вышестоящие судебные инстан-
ции, другие судьи, руководство судов, в целом, 
судейское сообщество, а также участвующие в 
деле лица. 

Обязательным признаком состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 294 УК РФ, 
является цель – воспрепятствование осуществ-
лению правосудия. В толковом словаре значе-
ние глагола «воспрепятствовать» раскрывается 
как «помешать кому-либо в чем-либо, не допус-
тить чего-либо, сделать в чем-то помеху» [3]. 
Следовательно, умысел заинтересованных лиц 
будет направлен на то, чтобы поставить судью в 
зависимое и подчиненное положение при осуще-
ствлении правосудия. Подобное постороннее 
воздействие будет являться незаконным. 

Однако следует отметить опасность не только 
незаконного воздействия на судей, но и иные 
виды недопустимого воздействия. Это такое по-
стороннее воздействие, которое не попадает под 
действие части 1 статьи 294 УК РФ, но фактиче-
ски оказывает влияние на формирование внут-
реннего убеждения судьи. 

Рассмотрим недопустимое воздействие на кон-
кретных видах. 

Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 02.07.2013 № 166-ФЗ процессу-
альные кодексы были дополнены нормой сле-
дующего содержания: «Информация о внепро-
цессуальных обращениях государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, должностных лиц или 
граждан, поступивших судьям по делам, нахо-
дящимся в их производстве, либо председателю 
суда, его заместителю, председателю судебного 
состава или председателю судебной коллегии по 
делам, находящимся в производстве суда, под-
лежит преданию гласности и доведению до све-
дения участников судебного разбирательства 
путем размещения данной информации на офи-
циальном сайте арбитражного суда в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и не является основанием для проведения про-
цессуальных действий или принятия процессу-
альных решений по делам». 

Под внепроцессуальным обращением понимает-
ся поступившее судье по делу, находящемуся в 
его производстве, либо председателю суда, его 
заместителю, председателю судебного состава 
или председателю судебной коллегии по делам, 
находящимся в производстве суда, обращение в 
письменной или устной форме не являющихся 
участниками судебного разбирательства госу-

дарственного органа, органа местного само-
управления, иного органа, организации, должно-
стного лица или гражданина в случаях, не пре-
дусмотренных законодательством Российской 
Федерации, либо обращение в не предусмот-
ренной процессуальным законодательством 
форме участников судебного разбирательства. 
Не допускается внепроцессуальное обращение к 
судье по делу, находящемуся в его производст-
ве, либо к председателю суда, его заместителю, 
председателю судебного состава или председа-
телю судебной коллегии по делам, находящимся 
в производстве суда (статья 10 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации»).  

Примерами внепроцессуальных обращений яв-
ляются, например, ходатайство от 23.05.2018 
Администрации N-ского муниципального района 
о прекращении судебного разбирательства в 
отношении постройки жилого дома, внепроцес-
суальное обращение А. от 07.06.2018 по делу с 
просьбой восстановить в судебном порядке пра-
во залога по заявлению Б., размещенные на 
сайте Арбитражного суда Пермского края [4].  

Из анализа данных норм видно, что правовое 
регулирование режима внепроцессуальных об-
ращений противоречиво. Законодатель напоми-
нает о том, что всякоевмешательство в деятель-
ность судьи по осуществлению правосудия пре-
следуется по закону (статья 10 Закона РФ «О 
статусе судей в РФ»), а внепроцессуальные об-
ращения не допустимы.Несмотря на это, никакая 
ответственность заявителя за внепроцессуаль-
ное обращение законом не предусмотрена. Если 
расценивать внепроцессуальное обращение как 
обращение к суду с целью склонить его к приня-
тию определенного судебного акта, как попытку 
воздействовать на суд, то, несомненно, данный-
вид недопустимого воздействия на судью созда-
ет угрозу его независимости. Должна быть уста-
новлена ответственность, чтобы освободить 
процесс от факторов, могущих породить сомне-
ния в рассмотрении дела независимым судом. 
Действительно, само обращение может быть 
составлено с использованием психологических 
приемов, может быть способным «надавить на 
жалость» и вызвать соответствующую эмоцию у 
судьи. 

Также, говоря о недопустимом воздействии, 
нельзя не говорить о давлении, оказываемом со 
сторонысредств массовой информации (далее - 
СМИ). В условиях информационного общества 
наблюдается активное влияние СМИ на сферы 
жизни. Свобода мысли и слова порождает воз-
можность злоупотребления этой свободой. Сле-
дует отметить, что грань, за которой заканчива-
ется допустимое воздействие и начинается не-
допустимое, определить сложно. Как отличить 
объективную критику отправления правосудия от 
информационного давления, взывающего к лич-
ности судьи с целью принятия выгодного реше-
ния? В большинстве случаев сделать это невоз-
можно. 

Так, существует судебный пиар, который пред-
ставляет собой влияние на исход дела в пользу 
клиента. В отличие отпрямого давления на 
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суд,запрещенного законом, формирование об-
щественного мнения в пользу клиентавозможно, 
чем и пользуются юристы как за рубежом, так и в 
России. Андрей Князев, председатель Москов-
ской коллегии адвокатов «Князев и партнеры», 
рассказывает о существовании ряда зарубежных 
компаний и специалистов, которые профессио-
нально оказывают подобные услуги. Андрей 
Арих, (руководитель отдела по связям с общест-
венностью Юридической группы «Яковлев и 
Партнеры»), признает возможными искусствен-
ные ситуации, в которых суд «будет вынужден 
семь раз отмерить, прежде чем отрезать». 
Санджи Лукьянов, юрист правового бюро «Оле-
винский, Буюкян и партнеры», убежден, что при-
сутствие журналистов в процессе – лучшая за-
щита от коррупции и ангажированности судьи. 
Другую сторону проблемы обозначает Ольга 
Бинда (советник Федеральной палаты адвокатов 
РФ), говоря о методах «черного PR», которые 
ведут к дискредитации судов или оппонентов 
вместо правомерного освещения судебного про-
цесса [5]. 

Таким образом, несмотря на допустимость су-
дебного пиара, такой его вид как «черный PR» 
будет являться недопустимым, создающим угро-
зу независимости судьи.  

Еще одним из видов недопустимого воздействия 
на судей являются большое количество жалоб, 
поступающих в суд. Речь идет о необоснованных 
жалобах, подаваемых недобросовестными сто-
ронами специально. Во многих случаях в основе 
жалоб заинтересованными лицами лежат иска-
женные факты и доказательства. Важно пони-
мать, что даже необоснованная жалоба может 
негативно сказаться на работе судьи, породить 
сомнения в сформированной позиции. Конечно, 
каждый судья должен преодолевать эти сомне-
ния, но проблема остается проблемой. Более 
того, под влиянием необоснованных жалоб 
формируется негативное общественное мнение, 
распространяется точка зрения о низкой компе-
тенции судей и работников аппарата, что в це-
лом подрывает авторитет судебной власти. 

Необходимо брать во внимание недопустимое 
воздействие во всем его многообразии, которое 
представляет угрозу независимому отправлению 
правосудия. Судья должен противостоять все-
возможным попыткам влияния на формирование 
его внутреннего убеждения.Следует защищать 
судей от тех или иных видовнедопустимоговоз-
действия, совершенствовать законодательные 
механизмы в целях укрепления правосудия. 
Принятие законного и обоснованного решения по 
делу возможно только при отсутствии внешнего 
влияния на судью.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме 
обеспечения государством социальной защиты 
молодых людей в период получения образова-
ния. В статье рассматривается изменение пра-
ва на назначение пенсии по случаю потери 
кормильца в связи с вступившим в силу Поста-
новлением Конституционного Суда России от 
5 декабря 2017 года № 36-П. Ранее, для полу-
чения данного социального пособия, обучаю-
щийся должен был предоставлять направление 
на учебу в соответствии с международным до-
говорами. Признание неконституционным дан-
ной нормы законодательства позволяет под-
тверждать обучение ребенка в порядке, преду-
смотренном законодательством аналогично 
обучению на территории России при реализа-
ции права на пенсионное обеспечение. Отсут-
ствие обязательного условия в виде направле-
ния на обучение в иностранную образователь-
ную организацию делает доступным в равной 
мере конституционные права граждан на об-
разование и расширяет круг получателей 
страховой пенсии по случаю потери кормиль-
ца. Расширение спектра выбора образования 
молодыми людьми является условием увеличе-
ния человеческого капитала страны. 
 

Ключевые слова: социальная защита моло-
дежи, право на образование, пенсионное 
обеспечение, страховая пенсия, пенсия по 
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their education. The paper considers a change in 
the right to receive survivor’s pension due to 
the entered into force Constitutional Court ruling of 
5th December 2017 № 36-П. Previously, for a 
student to receive the survivor’s pension it was ne-
cessary to provide a referral to study issued by a 
Russian authority in accordance with international 
treaties. The Constitutional Court ruling declared 
this piece of legislation unconstitutional, which now 
allows to confirm the fact of education under the 
procedure established by the law similarly to edu-
cation on Russian territory in the exercise of 
the right to pension. The change makes constitu-
tional rights for education equally accessible for all 
the citizens and increases the number of recipients 
of survivor’s pension. Broadening the range of 
study options for young people is a prerequisite for 
the growth of human capital of a country.  
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оциальная защита молодежи является 
стратегической задачей государственного 

управления, так как только обеспечение достой-
ного уровня жизни молодого поколения может 

быть одним из условий поступательного разви-
тия страны. Основными принципами социальной 
защиты являются принципы справедливости и 
гуманизма. Реализуется принцип справедливо-

С 
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сти через получение равного доступа всех граж-
дан к предоставляемым социальным услугам. Не 
уравнительный подход, а предоставление рав-
ных возможностей в реализации своих жизнен-
ных планов актуализирует мотивационную сфе-
ру молодых людей, дает дополнительные жиз-
ненные импульсы. Принцип гуманизм реализует-
ся в предоставлении свободы, в том числе и 
свободы выбора молодого человека в определе-
нии своего жизненного пути. 

Образование является одним из краеугольных 
пунктов такого выбора. Наличие разветвленной 
системы внутренних и международных грантов, 
программ обмена студентами российских уни-
верситетов с зарубежными странами, делает 
для многих молодых людей доступным обучение 
за рубежом, в том числе и для молодых людей, 
пользующихся социальными льготами. Сложив-
шаяся ситуация требует определенных измене-
ний в правовом регулировании прав молодых 
граждан нашей страны на получение социаль-
ных льгот. 

Государственная политика полноценно может 
быть реализована только при активном содейст-
вии общества, добиться чего можно при береж-
ном отношении к правам человека и гарантиям 
их реализации обеими сторонами. Человек дол-
жен занимать ключевую позицию не только при 
охране собственных прав, но и при признании 
прав других лиц, установить подобное соотно-
шение возможно при активном участии государ-
ства и его правильной политике в области прав и 
свобод человека [1]. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца 
(СПК) устанавливается нетрудоспособным чле-
нам семьи застрахованных лиц. Целевое назна-
чение пенсии - компенсации заработной платы и 
иных выплат и вознаграждений кормильца, кото-
рые были утрачены в связи с его смертью. Пра-
во на пенсию по СПК регулируется условиями и 
нормами, установленными в Федеральном зако-
не от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях». 

Правоустанавливающим фактором выступает 
смерть кормильца или его безвестное отсутст-
вие. В случае назначения пенсии по СПК граж-
данам, достигшим возраста 18 лет и до дости-
жения ими предельного возраста 23 лет (в слу-
чаях, оговоренных законом 25 лет) необходимо 
установить факт нахождения на иждивении 
умершего кормильца. 

Право как на страховую, так и на иные пенсии по 
случаю потери кормильца, возникает при нали-
чии сложного юридического состава, включаю-
щего по общему правилу следующие юридиче-
ские факты: потерю физического лица (кормиль-
ца); принадлежность к членам его семьи; нетру-
доспособность члена семьи; его иждивенство. 
Все эти факты требуют законодательного опре-
деления [2]. 

Основное требование для назначения пенсии по 
СПК гражданам, достигшим совершеннолетия, 
содержится в пункте 1 части 2 статьи 10                          

№ 400-ФЗ. Закон [3] признает нетрудоспособны-
ми членами семьи умершего кормильца детей, в 
том числе достигших возраста 18 лет, которые 
получают образование в очной форме по основ-
ным образовательным программам в организа-
циях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в том числе в иностранных организа-
циях, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, если направление на 
обучение произведено в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Воспользоваться правом назначения пенсии по 
СПК после достижения возраста 18 лет возмож-
но в случае обучения в учебном заведении Рос-
сийской Федерации либо в иностранном учебном 
учреждении с условием направления на обуче-
ние. Норма закона исключает возникновение 
права на назначении пенсии лицам, обучающим-
ся в иностранных организациях, поступившим 
обучаться по собственному желанию, тем самым 
развивая социальную несправедливость.  

Таким образом, получая образование «за одной 
партой» в иностранном образовательном учреж-
дении, молодой человек, самостоятельно изъя-
вивший желание получить высшее образование 
в зарубежном образовательном учреждении, 
утрачивает свои социальные права на получе-
ние пенсии по СПК. В то время как в случае с 
получением им образования за рубежом за счет 
государства, он подлежит пенсионному обеспе-
чению в полном объеме, наравне с учащимися в 
российских образовательных учреждениях. 

Конституционное право на образование, гаран-
тированное каждому социальным государством, 
не должно ограничиваться введением в дейст-
вие федеральных законов о пенсионном обеспе-
чении. 

Одним из источников права современного рос-
сийского пенсионного обеспечения являются 
решения, принимаемые Конституционным Судом 
Российской Федерации (КС РФ). КС РФ как са-
мостоятельный судебный орган судебной власти 
выполняет контрольную функцию, решения 
формируют правоприменительную практику, 
основанную на соблюдении принципов равенст-
ва и справедливости, расширяет права граждан 
в сфере пенсионного обеспечения. 

В последние годы в России сформировалась 
специфическая тенденция осуществления кон-
ституционного правосудия. В русле данной тен-
денции Конституционный Суд все чаще выступа-
ет в качестве органа, главная задача которого 
заключается в расширении круга лиц, имеющих 
право на различные виды социального обеспе-
чения [4]. 

Нормативные правовые акты или их положения, 
признанные неконституционными утрачивают 
силу с момента вступления в силу решения КС 
РФ. Применение норм признанных неконститу-
ционными актов или положений недопустимо. 
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Отсутствие возможности получения страховой 
пенсии по СПК при обучении в иностранном 
учебном заведении без направления на учебу 
ограничивает право граждан на свободное пе-
ремещение и право на образование. Реализация 
права на образование в учебном заведении, ко-
торое по желанию и потребностям ребенка не-
обходимо для достижения достойного уровня 
жизни и становления его как личности, нуждает-
ся в поддержке государства, в случае, если та-
кой ребенок является членом семьи умершего 
кормильца. 

В связи с запросом Кузнецкого суда Пензенской 
области в 2017 году, КС РФ принято важнейшее 
решение в сфере пенсионного обеспечения, ко-
торое реализовано через Постановление КС РФ 
от 5 декабря 2017 г. N 36-П по делу о проверке 
конституционности пункта 1 части 2 статьи 10 
федерального закона «О страховых пенсиях». 

Пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 400-ФЗ признан не соответствующим Консти-
туции Российской Федерации, ее статьям 19 
(части 1 и 2) и 39 (часть 1), в той мере, в какой он 
служит основанием для отказа в назначении 
страховой пенсии по случаю потери кормильца 
его детям, самостоятельно (без направления на 
учебу в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации) поступившим в ино-
странные образовательные организации и обу-
чающимся в них по очной форме обучения по 
образовательным программам, которые могут 
быть отнесены к категории основных, на период 
до окончания ими такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет, для 
подтверждения дополнительных условий назна-
чения пенсии и обстоятельств, учитываемых при 
определении ее размера, направление на обу-
чение не требуется. 

В основу этого решения положен принцип ра-
венства в правах и социальной справедливости. 
Разный подход к определению права на пенси-
онное обеспечение в схожих ситуациях недопус-
тим. Получение образования по основным обра-
зовательным программам в очной форме пред-
полагает полную занятость обучающегося и ог-
раничивает возможность приобретения ижди-
венцем источника средств к существованию. С 
учетом Постановления КС РФ [5], для назначе-
ния пенсии по СПК и подтверждения нетрудо-

способности направление на обучение не требу-
ется. Обучение ребенка за пределами РФ под-
тверждается в порядке, предусмотренном зако-
нодательством для подтверждения обучения 
ребенка на территории России. Документ, под-
тверждающий факт обучения, выданный ино-
странным образовательным учреждением, при-
нимается для рассмотрения в случае, если он 
отражает информацию, что обучение проходит 
по очной форме обучения по основным (аккре-
дитованным) образовательным программам, как 
правило, это программы высшего образования – 
программы бакалавриата и магистратуры, и в 
нем содержатся все необходимые реквизиты, 
требование к которым предусмотрено законода-
тельством РФ и применимо к документам, вы-
данным образовательными организациями РФ. 

Признание вышеуказанного пункта Закона несо-
ответствующими Конституции позволяется 
большему количеству граждан, попадающих под 
его действие, воспользоваться правом социаль-
ного обеспечения на назначение пенсии по СПК 
с 7 декабря 2017 года, то есть, с даты опублико-
вания Постановления КС РФ [5].  

Не секрет, что пенсионная реформа в России 
является, особенно в последнее время, предме-
том массовой критики. Прежде всего, это касает-
ся пенсионного обеспечения людей так назы-
ваемого «третьего возраста», пожилых граждан. 
Нехватка средств на выплаты пенсий привела к 
увеличению возраста выхода на пенсию. Явля-
ется ли социально справедливым в этих услови-
ях увеличение расходования средств Пенсион-
ного Фонда России на пенсионное обеспечение 
других категорий граждан? 

Во-первых, категория граждан, получающих пен-
сии по случаю потери кормильца, обучающихся 
за рубежом за свой счет, весьма немногочис-
ленна. 

Во-вторых, можно предусмотреть в случае полу-
чение данной социальной услуги обязательную 
отработку в течение трех лет в Российской Фе-
дерации по окончанию профессионального об-
разования. 

В-третьих, вклад в человеческий капитал через 
получение образования на международном 
уровне является стратегическим вложением в 
будущее страны. 
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е подлежит сомнению, что подготовка со-
трудников органов внутренних дел к вы-

полнению оперативно-служебной деятельности 
подразумевает серьезный подход к организации 
и проведению обучения по огневой подготовке, 
которая является одной из важных составляю-
щих мер силового пресечения правонарушений. 
Огневая подготовка курсантов и слушателей 
осуществляется во время первоначальной под-
готовки в центрах профессиональной подготов-
ки, а так же в процессе обучения в образова-
тельных учреждениях МВД России. Во время 
прохождения службы для сотрудников в обяза-
тельном порядке проводятся учебные стрельбы 
в рамках занятий по профессиональной служеб-
ной подготовке. Как справедливо отмечает          
Ю.В. Николаева, огневая подготовка в образова-
тельных учреждениях МВД России имеет трени-
ровочную направленность, которая обеспечива-
ет «лишь профессионально-практическую готов-
ность курсантов к овладению оружием при нали-

чии слабых знаний и умений в области примене-
ния оружия в экстремальных ситуациях». 

Преподавание дисциплины «Огневая подготов-
ка» сопряжено с целым рядом проблем разной 
этиологии. Так, А.И. Давиденко выделяет шесть 
ключевых проблем в организации огневой подго-
товки, которые условно можно поделить на две 
группы: учебно-организационные (проблема 
единого подхода к обучению (отсутствие единой 
линии и стратегии в обучении), проблема выра-
ботки единой методики для первоначального 
базового этапа обучения; проблема планирова-
ния занятий; проблема оценки и контроля зна-
ний) и организационные (проблема материаль-
но-технического обеспечения; проблема подбора 
кадров). 

Цель прохождения дисциплины «Огневая подго-
товка» – формирование техники меткого вы-
стрела, тактики и практических навыков приме-
нения оружия в ходе осуществления оператив-

Н 
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но-служебной деятельности, выработка навыков 
безопасного обращения с оружием, освоение 
материальной части оружия, вопросов профи-
лактики случаев гибели и ранений сотрудников, 
связанных с неумелым обращением с огне-
стрельным оружием. Основное внимание при 
этом уделяется правомерному пресечению про-
тивоправных действий с помощью оружия. 

Однако при изучении курса данной дисциплины, 
у учащихся учебных заведений МВД РФ, возни-
кает ряд трудностей, несвойственных освоению 
любой другой дисциплины, и сопряженных с 
прохождением учебных стрельб. Эти трудности, 
как показывает практика, выражаются в невер-
ном соблюдении правил безопасности при об-
ращении с огнестрельным оружием на учебных 
стрельбах, и являются весьма распространён-
ными, так как случаются эпизоды нанесения те-
лесных повреждений или даже смерти, обучаю-
щимся и руководителям стрельб при несоблю-
дении техники безопасности обращения с огне-
стрельным оружием. 

Для профилактики подобных случаев необходи-
мо выяснить причины нарушения правил обра-
щения с огнестрельным оружием, а так же про-
вести их классификацию. 

Первым в рассмотрении фактором нарушения 
установленных правил является слабая теоре-
тическая подготовка учащегося при проведении 
стрельб. Рассматривая этот фактор, стоит пони-
мать, что виноват в этом не только курсант или 
слушатель, но и руководитель стрельб. Перед 
началом занятия, связанным с применением 
огнестрельного оружия, руководитель стрельб и 
его заместитель обязаны проверить знание пра-
вил безопасности обращения с огнестрельным 
оружием у обучающихся, а так же правил личной 
безопасности. Обучающийся, который не смог 
ответить на поставленные вопросы преподава-
теля, не должен допускаться к стрельбам. 

Следующим фактором, к тому же, наиболее зна-
чимым, является психофизический фактор. По 
мнению Н.Ю. Митюриной и Н.В. Бобкова, обуче-
ние стрельбе из пистолета связано в первую 
очередь с психическими, а не с физическими 
процессами – мышечной и двигательной памя-
тью, вниманием, мышлением, волей, а их разви-
тие в ходе тренировочных стрельб благоприят-
ным образом сказывается на всех сторонах под-
готовленности сотрудников, способствуя выпол-
нению ими служебных обязанностей. Ю.В. Нико-
лаева отмечает, что нервно-психическое напря-
жение, независимо от степени выраженности, 
отрицательно влияет на технику стрельбы, пре-
пятствуя продуктивному и оперативному овла-
дению обучающимися навыками обращения с 
огнестрельным оружием. Поэтому представля-
ется особенно актуальной разработка методики 
для снижения психологического напряжения на 
огневом рубеже курсантов образовательных уч-
реждений МВД России, затрудняющего форми-
рование навыков ведения скоростной стрельбы 
из боевого оружия. Таким образом, одним из 
важных компонентов огневой подготовки сотруд-
ника ОВД является психологическая подготовка. 

А.Н. Таран дает следующее определение психо-
логической подготовке стрелка – «это процесс, 
направленный на конструирование оптимально-
го психологического состояния, выработку внут-
ренней готовности, способствующей реализации 
наиболее совершенной техники стрельбы для 
достижения высоких результатов при стрельбе в 
сложной и напряженной обстановке (стрессовых 
ситуациях)». 

Формирование профессионализма сотрудника 
правоохранительных органов детерминируется, 
прежде всего, воспитательной направленностью 
процесса, и подразумевает подготовку специа-
листа, владеющего профессиональными и об-
щими компетенциями, морально и психологиче-
ски готового эффективно решать служебные 
задачи в рутинной и экстремальной обстановке. 
Следует считать достаточно подготовленным к 
действиям в экстремальных ситуациях сотрудни-
ка, способного применить на практике сформи-
рованные в период обучения комплекс психоло-
гических и правовых компетенций, в том числе, в 
экстремальных ситуациях, в ситуациях контакта 
с лицами, способными к сопротивлению дейст-
виям сотрудника ОВД, при осуществлении 
контртеррористических действий. Принципиаль-
но значимым представляется уровень готовно-
сти сотрудника к концентрации физических, пси-
хических и волевых способностей человека.  

Одна из важнейших задач преподавателя – 
сформировать у обучающегося курсанта потреб-
ность в самовоспитании воли, необходимой для 
успешного преодоления трудностей в процессе 
обучения огневой подготовке. Будущий сотруд-
ник должен уметь успешно оценивать ситуацию, 
осознавать содержание своих действий, пони-
мать и чувствовать волевое состояние, направ-
ленное на решение возникшей проблемы. Ака-
демик И.М. Сеченов указывал: «Всякое волевое 
действие есть действие разученное. Ни один 
человек не может волевым образом выполнить 
действие, если он не знает, как его надо выпол-
нять». 

Ещё одним психологическим фактором можно 
назвать страх. При получении оружия курсант 
понимает всю ответственность, которая легла на 
его плечи в данный момент. Понимая всю серь-
ёзность происходящего процесса от получения 
оружия до производства выстрела, учащийся 
испытывает сильное волнение, а так же нежела-
ние получить неудовлетворительную оценку, 
переполняющую его эмоциональный диапазон, 
приглушает когнитивные процессы, вследствие 
чего у обучающегося теряется внимательность, 
забывается техника безопасности, а так же на-
ставления руководителя стрельб до начала не-
посредственных занятий в тире. Углубляясь в 
этот вопрос, можно заметить, что наиболее час-
то подвержены данному фактору обучающиеся 
женского пола. Страх так же может подкреплять-
ся и объективными факторами, такими как по-
годные условия, которые затрудняют производ-
ство выстрела на попадание у курсанта (силь-
ный ветер, град, снегопад), только подкрепляя 
его страх. Контроль со стороны руководителя 
стрельб и преподавателя так же усиливает чув-
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ство страха обучающегося, провоцирует суетли-
вость и снижает внимание, что приводит к неже-
лательным последствиям. 

Занятия по служебной подготовке сотрудника, в 
том числе – по огневой, тактической и физиче-
ской, должны способствовать формированию у 
обучающихся таких волевых качеств личности, 
как смелость, решительность и уверенность. 

 Частой ошибкой при проведении учебных 
стрельб является повышенная требователь-
ность руководителя стрельб, которая также мо-
жет являться дополнительным стрессовым фак-
тором. Вместо требовательности необходимо 
формировать атмосферу доверительности, объ-
яснять последствия ошибочных действий со сто-
роны обучающихся. Занятие, выстроенное в ви-
де диалога, то есть постоянного взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, способствует 
более продуктивному усвоению учебного мате-
риала, его анализу и обсуждению непонятых 
моментов. Такая обстановка при проведении 
стрельб способствует достижению психологиче-
ского состояния стрелка, при котором он осозна-
ет планируемый результат, средства его дости-
жения, потенциальные ошибки и способы их 
предотвращения, а руководитель стрельб осу-
ществляет лишь опосредованный контроль его 
действий. Это позволяет вырабатывать у обу-
чающегося привычку самостоятельно контроли-
ровать свои действия, доведенную до автома-
тизма, а также формировать продуктивное мо-
рально-психологическое состояние для выпол-
нения стрельб.  

Анализ литературы, посвященной практической 
и психологической подготовке к выполнению 
стрельб, позволяет обобщить: высокий уровень 
сформированной в период обучения морально-
психологической устойчивости курсанта или 
слушателя при выполнении стрельб гарантирует 
в дальнейшем результативное и оправданное с 
точки зрения закона применение огнестрельного 
оружия. Безусловно, кроме психологической ус-
тойчивости в стрессовых ситуациях и готовности 
к применению оружия, обучающийся должен 
овладеть знаниями материальной части оружия, 
техникой безопасности, приемами и правилами 
стрельбы из разных видов оружия. Все это, в 
совокупности с высокой степенью морально-
психологической подготовленности сотрудника 
полиции, обеспечивает более продуктивные 
действия, в том числе, в ходе контртеррористи-
ческих операций. 

Опрос, проведенный среди слушателей и кур-
сантов Новороссийского филиала КрУ МВД Рос-
сии показал, что 25 % опрошенных (опрос про-
водился среди 100 человек переменного соста-
ва) считает причиной неудачных стрельб факто-
ры, независящие от стрелка – неисправность 
пистолета, осечки при стрельбе, плохая погода. 
15 % опрошенных отметили, что нарушение пра-
вил обращения с огнестрельным оружием в тире 
происходит из-за собственной невнимательности 
и рассеянности, что выражается в нарушении 
алгоритма действий при осмотре оружия и при 
окончании стрельбы, например забывание вы-
ключения затворной задержки или неосуществ-
ления холостого выстрела после команды «Ору-
жие осмотрено». 50 % опрошенных, которым 
был задан вопрос о факторах, помешавшим точ-
ному выстрелу и попаданию, обозначили причи-
ной неудачи страх. Он выражается как страх 
получения неудовлетворительной оценки или 
как само понимание того, что в их руках нахо-
дится предмет, способный лишить жизни чело-
века. 10 % опрошенных затруднились ответить 
на вопрос, что именно является причиной не-
удовлетворительных стрельб? 

Таким образом, факторы, влияющие на исход 
учебных стрельб, можно разделить на два бло-
ка, а именно – объективные и субъективные. К 
объективным, как следует из названия, можно 
отнести те случаи, которые не зависят от курсан-
та или слушателя, например погодные условия, 
неисправность оружия и т.п. К субъективным же 
относятся такие факторы, которые всецело и 
полностью связаны с личностью курсанта: страх, 
невнимательность, неудовлетворительная под-
готовка к практическим стрельбам. 

При проведении занятий по практическим 
стрельбам следует отметить настоятельную не-
обходимость соблюдения мер безопасности. 
Общеизвестно, что стрельба на коротких дис-
танциях сопровождается большим числом отле-
та отдельных элементов пуль от пулеулавлива-
теля, что также является негативным психологи-
ческим фактором при выполнении учебных 
стрельб, а также может привести к травматизму. 
В целях безопасности учебные стрельбы жела-
тельно проводить, используя защитные элемен-
ты, поглощающие и рассеивающие энергию 
средств поражения (очки, бронезащита).  
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рокурорский надзор за исполнением феде-
рального законодательства – одно из ве-

дущих направлений деятельности современной 
прокуратуры, осуществляемой вне криминаль-
ной сферы. 

Практикой подтверждена взаимосвязь этого на-
правления с надзором за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следст-
вия и органов дознания, с участием прокуроров в 
рассмотрении судами административных, граж-
данских, арбитражных уголовных дел и др. В 
свою очередь, анализ их содержания показыва-
ет, что при осуществлении надзора прокуроры 
могут, а в определенных ситуациях должны ис-
пользовать помощь специалистов различного 
профиля, а также определенный объем крими-
налистических знаний, применение которых на 
отдельных участках рассматриваемой деятель-
ности безусловно необходимо. [5] 

Как известно, прокурорская проверка носит поис-
ково – познавательный характер, на ее резуль-

тативность влияют знание и использование про-
курором закономерностей механизма отражения, 
запечатления и воспроизведения фактических 
данных о совершенном правонарушении, а так-
же процесса обнаружения, закрепления и даль-
нейшего использования искомой информации, то 
есть тех вопросов, которые являются предметом 
изучения криминалистики. 

Криминалистическая методика – это система 
научных положений и разрабатываемых на их 
основе рекомендаций по организации и осуще-
ствлению расследования и предотвращения от-
дельных видов преступлений [4]. 

Один из основных принципов криминалистиче-
ской методики – ее обусловленность предметом 
доказывания. При проверке исполнения законов 
прокурор обязан доказать соответствие или не-
соответствие действий и решений субъектов 
надзора требованиям того федерального закона, 
нормами которого они обязаны неукоснительно 

П 
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руководствоваться в своей деятельности и о 
нарушении которого поступила информация. 
Такая обусловленность, в сущности, представ-
ляет собой один из принципов методики надзора 
за исполнением федерального законодательст-
ва. Если факт его нарушения будет установлен, 
прокурору надлежит выяснить, не подпадают ли 
характер и последствия нарушения под действие 
Уголовного кодекса РФ, Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, другого закона, и в 
зависимости от этого решить вопрос о форме 
реагирования на это нарушение [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о важной 
роли использования криминалистики в проку-
рорской деятельности, в частности применение 
криминалистических методов и приемов, исполь-
зование которых допустимо в общенадзорной 
прокурорской деятельности в современных пра-
вовых условиях. 

В соответствии с п. 8.2 приказа Генпрокуратуры 
России от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина», при осуществлении надзорной деятель-
ности прокурорам необходимо уделять особое 
внимание вопросам законности распоряжения 
государственным имуществом, выявления и 
пресечения фактов легализации преступных 
доходов, противодействию коррупции. 

Попробуем, используя основы криминалистиче-
ской методики, выстроить рекомендации по ор-
ганизации и проведению прокурором проверки 
требований законодательства, регулирующего 
использование государственного имущества, а 
именно владение, пользование и распоряжение 
защитными сооружениями гражданской оборо-
ны.  

Подготовка к любой проверке включает в себя 
изучение законодательства по предмету провер-
ки, положений, инструкций, правил по анализи-
руемому вопросу, обобщений, обзоров, сведе-
ний, содержащихся в СМИ, и иной информации 
[6] Целесообразно проанализировать поступав-
шие ранее в прокуратуру обращения граждан, 
организаций и должностных лиц по данному во-
просу. 

С целью установления сведений о количестве 
защитных сооружений на поднадзорной терри-
тории и лиц, ответственных за их эксплуатацию, 
в территориальных управлениях Росимущества, 
МЧС России необходимо истребовать информа-
цию об объектах гражданской обороны, вклю-
ченных в реестр федеральной собственности, о 
заключенных договорах о правах и обязанностях 
в отношении объектов и имущества гражданской 
обороны, об известных фактах уничтожения за-
щитных сооружений, о результатах проведенной 
инвентаризации данных объектов, а также со-
брать иную информацию, необходимую для про-
ведения объективной проверки. Сведения о соб-
ственниках объектов можно получить в органах 
Росреестра и органах технической инвентариза-
ции. 

К проверочным мероприятиям такого характера 
целесообразно привлекать специалистов – со-
трудников МЧС России. 

При проведении проверочных мероприятий не 
обходимо учитывать, что в соответствии с ве-
домственными приказами МЧС России преду-
сматривается возможность использования за-
щитных сооружений гражданской обороны в 
мирное время в интересах экономики и обслужи-
вания населения, но с сохранением возможности 
приведения анализируемых объектов в норма-
тивные сроки в состояние готовности к исполь-
зованию по назначению. 

Следовательно, необходимо дополнительно 
давать оценку действиям хозяйствующих субъ-
ектов, эксплуатирующих данные объекты.  

Таким образом, при проведении проверочных 
мероприятий по содержанию защитных соору-
жений в мирное время следует обращать внима-
ние на следующее: проводилась ли переплани-
ровка помещений, застройка территории вблизи 
аварийных выходов, демонтаж оборудования и 
другие мероприятия, нарушающие защитные 
свойства защитных сооружений. 

Вместе с тем, в помещениях допускается уст-
ройство легкосъемных перегородок из негорючих 
материалов с учетом возможности их демонтажа 
не более чем за 6 часов. 

В ведомственных приказах МЧС России преду-
смотрены виды помещений, под которые разре-
шается использовать основные помещения за-
щитного сооружения в мирное время (гаражи 
легковых автомобилей, подземные стоянки авто-
каров, технологические, транспортные и пеше-
ходные тоннели, санитарно-бытовые помещения 
и др.). 

Вспомогательные помещения использовать в 
мирное время запрещается, за исключением 
санузлов. 

При проведении проверочных мероприятий не-
обходимо давать оценку деятельности должно-
стных лиц территориальных управлений МЧС 
России по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений в области гражданской обо-
роны. 

В части управления федеральным имуществом, 
подлежат проверке законность действий Роси-
мущества в рамках компетенции по управлению 
федеральным имуществом, в том числе рас-
сматриваемыми объектами. 

Согласно постановлению Верховного Совета РФ 
от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении госу-
дарственной собственности в Российской Феде-
рации на федеральную собственность, государ-
ственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, авто-
номной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность», защитные сооружения граждан-
ской обороны относятся к федеральной собст-
венности, их приватизация запрещена. 
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Таким образом, объекты и имущество граждан-
ской обороны, приватизация которых запрещена, 
должны быть исключены из состава имущества 
приватизируемого предприятия и переданы пра-
вопреемнику на ответственное хранение и в 
безвозмездное пользование. 

Земельные участки, на которых расположены 
объекты гражданской обороны, также являются 
федеральной собственностью и не могут быть 
предоставлены в собственность иным лицам в 
силу действия принципа единства судьбы зе-
мельных участков и прочно связанных с ними 
объектов, сформулированного в пп.5 п. 1 ст. 1 
Земельного кодекса РФ. 

Практика прокурорского надзора показывает, что 
типичными нарушениями законодательства в 
сфере использования защитных сооружений 
гражданской обороны являются: 

– ненадлежащее состояние указанных объектов 
и их неспособность принять укрываемых; 

– незаконная реконструкция защитных сооруже-
ний, что не позволяет их привести в режим го-
товности в нормативные сроки; 

– ведение учета объектов гражданской обороны 
ненадлежащим образом; 

– отсутствие у ряда защитных сооружений соб-
ственника, отсутствие постановки на кадастро-
вый учет объектов; 

– в отношении большинства защитных сооруже-
ний не заключены договоры ответственного хра-
нения; 

– выполнение работы Росимущества по возврату 
незаконно отчужденного имущества должным 
образом не осуществляется; 

– иные нарушения. 

В целях выявления вышеуказанных нарушений 
необходимы не только специальные познания, 
но и активная реализация прокурором кримина-
листических знаний, что позволит последнему 
более глубоко и системно осуществлять прове-
рочные мероприятия не только в указанной сфе-
ре, но и в целом. 

 
Литература: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации. 

2. Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 
№ 195 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина». 

 
3. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
«О разграничении государственной собственно-
сти в Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной области, автоном-
ных округов, городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга и муниципальную собственность». 

4. Аверьянова Т.В. Криминалистика : учебник для 
вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г Кору-
хов, Е.Р. Россинская; Под ред. Р.С. Белкина. М. : 
НОРМА; ИНФРА-М, 2001. 

5. Исаенко В.Н. Возможности использования 
рекомендаций криминалистики и специальных 
знаний при осуществлении прокурорского надзо-
ра за исполнением законов // Законность. 2018. 
№6. 

6. Лозовский Д.Н. К вопросу о роли и значении 
органов прокуратуры в антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов / Д.Н. Ло-
зовский, Д.Д. Стронский // Вестник Академии 
знаний. 2013. № 1(4).  

 Literature:  

1. Land code of the Russian Federation. 

2. Order of the Prosecutor General's office of 
Russia dated 07.12.2007 № 195 «On the orga-
nization of prosecutorial supervision over the execu-
tion of laws, observance of human and civil rights 
and freedoms».  

3. Resolution of armed forces of the Russian 
Federation of 27.12.1991 № 3020-1 «About 
differentiation of state property in the Russian 
Federation on Federal property, state property of 
the republics as a part of the Russian Federation, 
edges, areas, Autonomous region, Autonomous 
districts, the cities of Moscow and St. Petersburg 
and municipal property».  

4. Averyanova T.V. Criminalistics : textbook for 
universities / Averyanova T.V., Belkin R.S., 
Korukhov R.G., Rossinskaya E.R. M. : NORMAL; 
INFRA-M, 2001.  

5. Isaenko V.N. The possibility of using the 
recommendations of criminology and expertise in 
the implementation of prosecutorial supervision over 
the implementation of laws // Legality. 2018. 

 
6. Lozovsky D.N. On the issue of the role and 
importance of the prosecution authorities in the anti-
corruption expertise of normative legal acts /              
D.N. Lozovsky, D.D. Stronsky // Bulletin of the Aca-
demy of Knowledge. 2013. № 1(4). 



170 

 

УДК 340 
 
Симакина Ирина Александровна 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
начальник кафедры  
специальных дисциплин, 
Дальневосточный юридический институт 
МВД России 
jzimina@mail.ru 
 
Шиенкова Анна Сергеевна 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
начальник кафедры  
административной деятельности  
органов внутренних дел, 
Краснодарский университет МВД России  
a21250827@mail.ru 
 
Подгайный Андрей Михайлович 
кандидат юридических наук, 
заместитель начальника  
кафедры административной  
деятельности органов внутренних дел, 
Краснодарский университет МВД России 
8124253@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ 
КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

   
 
Irina A. Simakina  
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor, 
Chief of department of special disciplines,  
Far East legal Institute  
of the Ministry of Internal Affairs,  
Russian Federation 
jzimina@mail.ru 
 
Anna S. Shiyenkova  
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor,  
Chief of Department of Administrative Activity 
of Law-enforcement bodies, 
Krasnodar University Ministry  
of Internal Affairs, Russian Federation 
a21250827@mail.ru 
 
Andrey . Podgayny  
Candidate of Law Sciences, 
Deputy Chief of Department of Administrative 
Activity of Law-enforcement bodies,  
Krasnodar University Ministry  
of Internal Affairs, Russian Federation 
8124253@mail.ru 
 

TO A QUESTION  
OF THE MECHANISM  
OF CONTROL OF REALIZATION  
OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY 
AT IMPLEMENTATION  
OF PRODUCTION ON CASES  
OF ADMINISTRATIVE OFFENSES 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие 
«законность», определяется цель контроля, 
анализируются элементы контроля за соблюде-
нием принципа законности при осуществлении 
производства по делам об административных 
правонарушениях. Авторы рассматривают сис-
тему контроля, обстоятельно изучают средства 
контроля, предлагают перечень правил осуще-
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юбая деятельность, осуществляемая в 
сфере государственного управления, долж-

на быть регламентирована правовыми нормами 
и базироваться на определенных принципах. 
При этом, если по поводу первых у ученых-
административистов вопросов обычно не возни-
кает, то по поводу вторых у авторов, занимаю-

щихся проблемами административного процес-
са, зачастую возникают разногласия вследствие 
чего перечень принципов может существенно 
разниться в различных работах. Тем не менее, 
одним из немногих основополагающих принци-
пов, признаваемым всеми, является принцип 
законности.  

Л 
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В общей теории права принцип законности 
предполагает, что любая деятельность осущест-
вляемая субъектами правоотношений должна 
быть основана на соблюдении и исполнении 
норм и предписаний нормативных правовых ак-
тов. Таким образом, как мы писали ранее, при-
менительно к производству по делам об админи-
стративных правонарушениях, данный принцип 
можно трактовать, как обязанность уполномо-
ченных лиц соблюдать нормы Конституции РФ, 
КоАП РФ и иных нормативных правовых актов. 

Для более подробного рассмотрения вопроса о 
механизме контроля за реализацией рассматри-
ваемого принципа при осуществлении производ-
ства по делам об административных правонару-
шениях нам необходимо остановиться на анали-
зе некоторых теоретических аспектов и прежде 
всего, на понятии системы контроля и его меха-
низма. 

Систему контроля в общем виде можно опреде-
лить как совокупность субъекта, объекта и опре-
деленных средств. Все указанные элементы сис-
темы должны взаимодействовать в процессе 
достижения желаемых результатов исполнения, 
а так же при фиксации состояния объекта кон-
троля, анализе и оценке зафиксированных пока-
зателей и выработке корректирующих способов 
воздействия. 

Исходя из этого положения, совокупность опре-
деленных средств и способов воздействия субъ-
ектов контроля на его объект представляет из 
себя механизм контроля. Целью указанного ме-
ханизма должны являться помощь и содействие 
эффективному осуществлению той или иной 
деятельности, а в нашем случае – соблюдению 
законности при осуществлении административ-
ного производства. Кроме того, при осуществле-
нии контроля должны выявляться трудности и 
рекомендоваться необходимые меры, способст-
вующие успешному осуществлению данной дея-
тельности.  

Итак, исходя из вышеизложенного и анализа 
нормативных правовых актов можно заключить, 
что механизм контроля за реализацией принци-
па законности при осуществлении производства 
по делам об административных правонарушени-
ях включает следующие средства: 

1. Надзор Генерального прокурора РФ и назна-
чаемых им прокуроров, осуществляемый на ос-
новании законов и иных нормативных актов, и, в 
частности, закрепленный статьей 24.6 КоАП РФ 
[1]. Данный вид включает надзор за соблюдени-
ем и исполнением действующих нормативных 
правовых актов уполномоченными лицами, осу-
ществляющими производство по делам об ад-
министративных правонарушениях. 

2. Возможность отмены постановления и воз-
вращения дела на новое рассмотрение в случа-
ях существенного нарушения процессуальных 
требований, закрепленная в п. 4 ч. 1 ст. 30.7 Ко-
АП РФ [1]. При этом, следует конечно учитывать, 
что данная возможность может применяться в 

качестве механизма контроля за законностью 
деятельности судей, органов и их должностных 
лиц, только в том случае, когда такое нарушение 
процессуальных требований не позволило все-
сторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

3. Установление возможности заявить самоотвод 
или осуществить отвод лица, осуществляющего 
рассмотрение дела в соответствии со статьями 
29.2 и 29.3 КоАП РФ [1], если в деле присутствуют 
их интересы (прямые или косвенные), а также в 
иных ситуациях, где их участие могло бы поставить 
под сомнение реализацию принципа законности. 

4. Действие норм, закрепляющих правовой ста-
тус прокурора на стадиях возбуждения и рас-
смотрения административных дел, а так же пе-
ресмотра постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях (статья 
25.11, 30.10, 30.12, 30.14 КоАП РФ [1]). 

5. Установление достаточно сжатых сроков, 
отведенных на осуществление всех действий и 
процедур. 

6. Возможность подготовки и принятия специа-
лизированных подзаконных нормативных право-
вых актов уполномоченными органами, регули-
рующими порядок осуществления контроля за 
производством по делам об административных 
правонарушениях.  

Учитывая, что одной из основных тенденций по-
следнего времени является снижение отмененных 
в связи с обжалованием (опротестованием) реше-
ний по делам об административных правонаруше-
ниях, мы можем говорить, что приведенный нами 
механизм действует в достаточном объеме. И хотя 
эта тенденция отлично согласуется с основными 
задачами, стоящими перед органами, осуществ-
ляющими производство по делам об администра-
тивных правонарушениях – улучшением качества 
исполнения административного законодательства 
и усилением ведомственного контроля за соблю-
дением принципа законности, нам представляется 
возможным дальнейшее улучшение существующе-
го механизма.  

Так, на наш взгляд, более эффективный кон-
троль предполагает осуществление определен-
ных правил. 

1. Лица, осуществляющие производство по де-
лу об административном правонарушении, 
должны чувствовать, что механизм, используе-
мый для оценки их деятельности, действительно 
достаточно полно и объективно контролирует 
данную деятельность. 

2. При разработке мер контроля важно принимать 
во внимание мотивацию. Строго закрепленные, 
ясные и четкие меры сами по себе могут служить 
побудительным мотивом к осуществлению дея-
тельности в строгом соответствии с законом.  

3. При закреплении используемых способов кон-
троля целесообразно избегать их чрезмерности.  

Учет приведенных мнений позволит в дальней-
шем сократить факты нарушения законодатель-
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ства при производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, и, безусловно, обес-
печит дальнейшее укрепление законности и не-
допущение нарушений прав граждан в целом, и, 

как следствие, повышение доверия граждан к 
органам, осуществляющим производство по де-
лам об административных правонарушениям, а 
значит и к государственным органам в целом. 
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ифровые инновации являются движущей 
силой экономических преобразований в со-

временном мире. Страны Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) от-
мечают, что данные в цифровой форме, новые 
бизнес-модели и цифровые приложения меняют 
работу науки, правительств, городов и таких сек-
торов, как торговля, здравоохранение и сельское 
хозяйство [19]. 

Россия также воспринимает возможности и вы-
зовы, которые привносит цифровая трансфор-
мация в социально-экономическое развитие го-
сударства. Указом Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» обозначено преобразование 
приоритетных отраслей экономики и социальной 
сферы посредством внедрения цифровых тех-
нологий и платформенных решений; создание 
устойчивой и безопасной информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры высокоско-
ростной передачи, обработки и хранения боль-
ших объемов данных, доступной для всех орга-
низаций и домохозяйств [3].  

В утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 28 июля 2017 г. программе «Цифровая 

Ц 
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экономика Российской Федерации» нормативное 
регулирование и благоприятный правовой режим 
указаны в числе базовых предпосылок создания 
и использования новейших технологий и преду-
смотрена разработка соответствующих право-
вых институтов и юридических средств [1]. 

Под воздействием формирующейся в России 
высокотехнологичной экономики и ее интеграции 
в общемировые экономические модели находит-
ся система юридических представлений о пред-
принимательстве и соответственно, институты 
предпринимательского права. Преобразования 
данной правовой отрасли обусловлены в значи-
тельной степени «четвертой промышленной ре-
волюцией», которая предопределила развитие 
квантовых технологий, промышленного интерне-
та, больших данных, искусственного интеллекта, 
систем распределенного реестра, робототехни-
ки, технологий беспроводной связи, а также вы-
явила наиболее важные области цифровой 
трансформации:  

а) масштаб, охват и скорость;  

б) собственность и активы;  

в) рынки и экосистемы [19]. 

Продвижение высокотехнологичной экономики 
трансформирует юридическую концепцию и со-
держание понятия «предпринимательская дея-
тельность» [14, с. 16–17 ] в направлении инно-
вационного предпринимательства [2]. В сферу 
предпринимательского права включаются такие 
инновационные институты, как  

– центры компетенций в области цифровой эко-
номики;  

– центры обработки данных, технологические 
(цифровые) платформы;  

– партнерства научных, образовательных орга-
низаций и бизнес-сообщества; открытая общест-
венная сетевая платформа для управления ре-
зультатами интеллектуальной деятельности [1].  

В формировании названных институтов исполь-
зуется правовой механизм государственно-
частного партнерства. В утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г 
Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года технологиче-
ская платформа рассматривается как коммуни-
кационный инструмент, направленный на акти-
визацию усилий по созданию перспективных 
коммерческих технологий, новых продуктов (ус-
луг), привлечение дополнительных ресурсов для 
проведения исследований и разработок на осно-
ве участия всех заинтересованных сторон (биз-
неса, науки, государства и гражданского общест-
ва) [2]. В рамках технологических платформ раз-
личные регулируемые виды производственной 
деятельности способны переходить от управле-
ния человеком к управлению машиной. В сферу 
регулирования предпринимательского права 
вовлекаются также интеллектуальные системы, 
или промышленный интернет, который исключает 
из ряда действий и операций участие человека.  

Таким образом, предпринимательское право 
становится существенным элементом экосисте-
мы цифровой экономики, представляющей собой 
партнерство организаций, обеспечивающее по-
стоянное взаимодействие принадлежащих им 
технологических платформ, прикладных интер-
нет-сервисов, аналитических систем, информа-
ционных систем органов государственной власти 
Российской Федерации, организаций и граждан [5]. 

Для цифровой экономики свойственно размыва-
ние дисциплинарных и отраслевых границ в ис-
следованиях и разработках [4].  

Подобные процессы происходят и в области 
права. Так, в механизм правового регулирования 
предпринимательской деятельности с использо-
ванием информационно-коммуникационных тех-
нологий интенсивно внедряются понятия и кате-
гории информационного права: «информацион-
ная система», «информационно-телекоммуника-
ционная сеть», «электронный документ», элек-
тронная подпись» [17, с. 50–59], «единая систе-
ма идентификации и аутентификации», «инфор-
мационные ресурсы» и «реестры», «защита ин-
формации», изначально разработанные в зако-
нодательстве РФ об информации, информаци-
онных технологиях, защите информации [7]; об 
электронной подписи [8] и других информацион-
ных законах. Многие из названных конструкций 
получают дальнейшее развитие, в том числе, в 
качестве институтов предпринимательского пра-
ва. Например, Федеральным законом от 8 авгу-
ста 2001 г. «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» [9] предусмотрен единый государст-
венный реестр юридических лиц – федеральный 
информационный ресурс, содержащий общие 
систематизированные сведения о юридических 
лицах, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на территории России. Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» определена единая информаци-
онная система в сфере закупок, а также преду-
смотрен обмен между участниками контрактной 
системы электронными документами, подписан-
ными усиленной электронной подписью [10]. Фе-
деральным законом от 3 декабря 2011 «О госу-
дарственной информационной системе топлив-
но-энергетического комплекса» предусмотрено 
создание соответствующей информационной 
системы (ГИС ТЭК) в целях обеспечения заинте-
ресованных лиц информацией о состоянии и 
прогнозе развития ТЭК. Данные для ГИС ТЭК 
предоставляют субъекты предпринимательской 
деятельности, которые добывают, производят, 
перерабатывают, обогащают, преобразуют, хра-
нят, передают, распределяют, транспортируют, 
поставляют, переваливают, перегружают, отгру-
жают, реализуют энергоресурсы, снабжают ими 
и (или) обеспечивают функционирование ком-
мерческой и технологической инфраструктур 
оптового рынка электроэнергии и мощности [11].  

Необходимо особо указать юридические требо-
вания к субъектам предпринимательства в от-
ношении цифровой безопасности, или защиты 
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информации, которые также становятся норма-
ми предпринимательского права. Так, ЦБ РФ по 
согласованию с федеральными органами испол-
нительной власти, уполномоченными в области 
обеспечения безопасности, и федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным 
в области противодействия техническим развед-
кам и технической защиты информации, уста-
навливает обязательные для кредитных органи-
заций требования к обеспечению защиты ин-
формации при осуществлении банковской дея-
тельности в целях противодействия осуществ-
лению переводов денежных средств без согла-
сия клиента [12].  

Кроме того, следует отметить, что в предприни-
мательских правоотношениях применяются 
принципы электронного взаимодействия, сфор-
мулированные Комиссией ООН по праву между-
народной торговли (ЮНСИТРАЛ): технологиче-
ской нейтральности, в том числе в отношении 
экономических и системных моделей, функцио-
нальной эквивалентности; не дискриминации при 
использовании электронных средств [18].  

Развитие телекоммуникационных систем яви-
лось стимулом к появлению цифровых объектов 
гражданских и предпринимательских правоотно-
шений – электронных активов. К ним относятся: 

– криптовалюты, токены, эмитированные юриди-
ческим лицом либо индивидуальным предпри-
нимателем цифровые финансовые активы с це-
лью привлечения финансирования);  

– электронные страховые полисы;  

– смарт-контракты.  

Подобные объекты существуют в виде крипто-
графического кода, раскрывающего их содержа-
ние; создаются, и обращаются посредством вне-
сения записей в децентрализованных информа-
ционных системах (распределенных реестрах) 
на основе технологии блок-чейн [15, с. 199–204]. 

В этой связи задачей предпринимательского 
права является создание правового механизма, 
обеспечивающего защиту интересов обладате-
лей электронных активов, а также совершение 
юридических действий, формирование и испол-
нение договорных обязательств с такими объек-
тами.  

Целям создания и вывода на рынки, в том числе, 
на международные, высокотехнологичной про-
дукции служит нормативно-техническая база и 
национальная система стандартизации. Феде-
ральный закон от 29 июня 2015 г. «О стандарти-
зации в Российской Федерации» определяет 
стандартизацию как деятельность по установле-
нию правил и характеристик в целях их добро-
вольного многократного использования, направ-
ленную на достижение упорядоченности в сфе-
рах производства и обращения продукции и по-
вышение конкурентоспособности продукции, 
работ или услуг. Федеральным законом установ-
лены документы по стандартизации: националь-
ные стандарты, общероссийские классификато-
ры, стандарты организаций, в том числе техни-
ческие условия, своды правил, а также преду-
смотрена гармонизация национальных стандар-
тов с международными и региональными стан-
дартами. Отечественные технические комитеты 
по стандартизации участвуют в разработке меж-
дународных стандартов, региональных стандар-
тов и межгосударственных стандартов в рамках 
деятельности международных и региональных 
организаций по стандартизации [13]. Так, экспер-
ты Международной организации по стандартиза-
ции ISO/IEC одобрили разработку проекта меж-
дународного стандарта «Информационные тех-
нологии. Требования совместимости и образцы 
устройств промышленного Интернета», который 
был представлен от имени России техническим 
комитетом «Кибер-физические системы». Стан-
дарт станет основой для реализации на практике 
концепции «умного» производства и позволит 
решить проблему несовместимости решений от 
разных производителей [16]. 
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ктуальным вектором в развитии российско-
го законодательства являются его либера-

лизация и гуманизация, в том числе, в наказании 
лиц, совершивших определенные преступления, 
без применения к ним последствия в виде суди-
мости, так как последняя создает существенные 
негативные последствия социального и правово-
го характера, значительное количество из кото-
рых являются пожизненными. Подтверждением 
этому является, например, статья 76.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, установив-
шая в 2011 году перечень преступлений в сфере 
экономической деятельности, по которым лица, 
впервые совершившие такие преступления, ос-
вобождаются от уголовной ответственности, ес-
ли соответствующие ущерб или убытки возме-
щены в полном или кратном размере. Более яр-
ким примером является введенная в Уголовный 

кодекс Российской Федерации в 2016 году статья 
76.2, согласно которой лица, впервые совер-
шившие преступление небольшой или средней 
тяжести, могут быть освобождены судом от уго-
ловной ответственности с назначением судебно-
го штрафа в случае, если оно возместило ущерб 
или иным образом загладило причиненный пре-
ступлением вред. 

Некоторые авторы, как Д.Ю. Корсун, вдохнов-
ленные Постановлением Пленума Верховного 
Суда от 31 июля 2015 года № 37 «О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных 
законов «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования оснований и 

А 



178 

порядка освобождения от уголовной ответствен-
ности» и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности», предлагали введе-
ние в российскую правовую систему категории 
«уголовный проступок» [1].  

В то же время, Е.В. Рогова обосновала необхо-
димость законодательного закрепления катего-
рии уголовного проступка в уголовном законода-
тельстве Российской Федерации на основании 
анализа социальной обусловленности, указав на 
прогнозируемые положительные последствия 
такого решения, в том числе для судебной ста-
тистики [2]. В.В. Фирсов, исследуя социальную 
обусловленность и перспективы включения кате-
гории «уголовный проступок» в уголовное зако-
нодательство Российской Федерации, делает 
вывод о том, что «на данном этапе развития на-
шего государства включение в уголовное зако-
нодательство категории «уголовный проступок», 
является нецелесообразным и практически не 
осуществимым», отмечая, что «реформирование 
российского уголовного права в данной области, 
целесообразно только после системного изуче-
ния понятия и содержания категории «уголовный 
проступок», определения организационных 
средств и методов использования данного пра-
вового института в уголовном законодательстве 
Российской Федерации» [3]. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 31.10.2017 № 42 «О вне-
сении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции в связи с введением понятия «уголовный 
проступок» предложено дополнить часть 2 ста-
тьи 15 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, определив, что уголовным проступком при-
знается «преступление небольшой тяжести, за 
которое настоящим Кодексом не предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы» [4]. 

Можно сделать вывод о том, что предлагаемый 
Верховным Судом Российской Федерации зако-
нопроект, является дальнейшим развитием но-
велл, введенных статьями 76.1 и 76.2 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, так как по-
новому (императивно) закрепляет освобождение 
от уголовной ответственности (и, соответствен-
но, от судимости) с наказанием в виде штрафа, 
обязательных или исправительных работ. 

Средства массовой информации со ссылкой на 
заявление Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В.М. Лебедева в мае 2018 г. 
сообщили о внесении Верховным Судом Рос-
сийской Федерации в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроекта о введении в Уголовный кодекс 
Российской Федерации понятия «уголовного 

проступка» [5]. Каких-либо подробностей о вы-
шеуказанном законопроекте (далее – Законо-
проект, вводящий понятие уголовного проступка) 
приведено не было, на момент написания на-
стоящей статьи (ноябрь 2018) в базе данных 
законопроектов на официальном сайте Государ-
ственной Думы Российской Федерации указан-
ный законопроект отсутствует, что позволяет 
констатировать факт отсутствия в настоящее 
время в российской правовой системе законода-
тельного определения уголовного проступка.  

Данный факт можно объяснить тем, что Прави-
тельство Российской Федерации раскритиковало 
Законопроект, вводящий понятие «уголовный 
проступок», в связи с тем, что «новации могут 
нарушить права потерпевших и повлечь допол-
нительные бюджетные расходы» [6]. Также, про-
тивниками Законопроекта, вводящего это поня-
тие, могут быть использованы доводы о том, 
введение в уголовный закон понятия «уголовный 
проступок» может негативно сказаться на про-
филактике более тяжких преступлений или о 
том, что такое нововведение неактуально в свя-
зи с тем, что подавляющее большинство дел о 
впервые совершенных преступлениях неболь-
шой тяжести прекращается в связи с примире-
нием сторон или деятельным раскаянием. 

Вместе с тем, официальный отзыв на Законо-
проект, вводящий понятие «уголовноый просту-
пок», на официальном сайте Правительства 
Российской Федерации указанный законопроект 
отсутствует, что, возможно, даст время заинте-
ресованным сторонам привести новые и допол-
нительные аргументы. Так, например, давно на-
зревшие нововведения, связанные с применени-
ем института уголовного проступка, не могут 
быть отвергнуты лишь на основании предполо-
жений, что они увеличат нагрузку на сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и могут по-
требовать дополнительного бюджетного финан-
сирования, тем более, что применение наказа-
ния преимущественно в виде крупных штрафов 
способствует пополнению бюджета. Также, об-
ращает на себя внимание отсутствие дискуссии 
о том, что в отсутствие наказания в виде суди-
мости представляется перспективным и значи-
тельным: 

– о конкретном перечне деяний, которые воз-
можно отнести к уголовным проступкам;  

– о формулировании предполагаемых санкций 
статей – например, очевидно, что в отсутствие 
наказания в виде судимости судебные штрафы 
должны вырасти.  

Необходимо отметить, что предложенное Пле-
нумом Верховного Суда Российской Федерации 
отнесение уголовного проступка к категории пре-
ступлений небольшой тяжести вступает в проти-
воречие с позицией ряда ученых, которые увя-
зывают сущность уголовного проступка не столь-
ко с отсутствием наказания в виде лишения сво-
боды, сколько с признанием уголовного проступ-
ка малозначительной формой общественно 
опасного деяния. Примером может являться 
перспективное, на наш взгляд, определение, 
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предложенное Д.Ю. Корсуном, призванное заме-
нить в части 2 статьи 14 Уголовного кодекса 
Российской Федерации понятие малозначитель-
ного деяния: уголовным проступком следует счи-
тать «виновно совершенное деяние, способное 
причинить вред охраняемым уголовным законом 
общественным отношениям, запрещенное на-
стоящим Кодексом под угрозой любого из преду-
смотренных наказаний, кроме лишения свободы. 
Уголовным проступком также признается дейст-
вие (бездействие), формально содержащее при-
знаки состава преступления, предусмотренного 
настоящим Кодексом, однако в силу меньшей 
степени общественной опасности таковым не 
являющимся» [7].  

Вышеуказанное определение также позволит 
избежать предполагаемого нивелирования эф-
фекта от введения института уголовного про-
ступка применением судами статей 75 и 76 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, уста-
навливающими освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием 
и примирением с потерпевшим. Вышеуказанные 
статьи применимы только к преступлениям не-
большой и средней тяжести, но не охватывают 
уголовный проступок, в случае определения его 
не через преступление небольшой тяжести. 

Весьма спорной представляется позиция авто-
ров, считающих необходимым выделение в уго-
ловном законе в отдельную категорию преступ-
лений малой тяжести [8]. Так, О.А. Михаль, еще 
в 2009 году предложивший деление преступле-
ний на отдельные группы, содержащие и не со-
держащие наказание в виде лишения свободы, 
совместно с Ю.А. Власовым, раскрывают поня-
тие категории преступлений малой тяжести в 
качестве «менее вредных для общественных 
отношений, чем преступления небольшой тяже-
сти, от которых она отличается своим характе-
ром (видом), поскольку содержит лишь наказа-
ния, не связанные с лишением свободы», но при 
этом настаивая на более высокой, чем у уголов-
ного проступка, общественной опасности [9]. 
Поддерживающая введение в уголовный закон 
категории «преступления малой тяжести»,                 
Л.О. Павлова остановилась на смешанном опре-
делении «преступления малой тяжести (уголов-
ные проступки» [10].  

Несмотря на то, что использование категории 
уголовного проступка является, пожалуй, един-
ственной реальной альтернативой механизму 
административной преюдиции, авторами, под-
держивающими идею введения категории «уго-
ловный проступок», она рассматривается для 
гуманизации уголовного законодательства РФ в 
отношении преступлений небольшой тяжести. 

Предложение авторов Законопроекта, вводяще-
го понятие уголовного проступка, направлено на 
выделение в преступлениях одной категории – 
небольшой тяжести – группы преступлений, об-
ладающих привилегированным статусом (не 
предусматривающих наказание в виде лишения 
свободы).  

На наш взгляд, как позитивные следует рас-
сматривать следующие новеллы указанного за-
конопроекта: 

– новые редакции статей 76.2, 78, 79, 83, 90 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, интег-
рирующие уголовный проступок в правила осво-
бождения от уголовной ответственности в связи 
с применением иных мер уголовно-правового 
характера, исчислением течения сроков давно-
сти, применением условно-досрочного освобож-
дения, применением принудительных мер вос-
питательного воздействия; 

– статьи 104.3.1, 104.6, 104.7, 104.8 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, дополняющие 
уголовный закон иными мерами уголовно-
правового характера, применяемыми при осво-
бождении от уголовной ответственности, в том 
числе в случае совершения уголовного проступка. 

Вышеуказанные предложения законопроекта, 
вводящего понятие уголовного проступка, на-
правлены на установление границ с преступле-
ниями, обладающими более высокими общест-
венной опасностью и репрессивным потенциа-
лом санкций. 

По нашему мнению, в Законопроекте, вводящем 
понятие уголовного проступка, должны содер-
жаться изменения не только статей Общей части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, но 
также и изменения, исключающие наказание в 
виде лишения свободы за правонарушения, от-
несенные к категории уголовных проступков, в 
том числе те, в отношении которых в настоящее 
время применяется механизм административной 
преюдиции.  

Несмотря на перспективность и позитивность 
большинства изменений, предлагаемых Законо-
проектом, вводящим понятие уголовного про-
ступка, он имеет существенный изъян – это ра-
нее упомянутое в настоящей статье определе-
ние уголовного проступка через преступление 
небольшой тяжести, которое размывает услов-
ную грань в основаниях криминализации и пена-
лизации деяний, особенно в части соотношения 
уголовного проступка и не являющегося престу-
плением малозначительного деяния. Именно 
нарушение существующей в настоящее время 
системы деления преступлений на четыре усто-
явшиеся категории вызывает несогласие с пред-
ложенным в Законопроекте, вводящем понятие 
уголовного проступка, определением, поскольку 
деяния, представляющие наименьшую общест-
венную опасность, уже выделены законодателем 
в статье 15 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации в категорию преступлений небольшой 
тяжести. административной ответственности. 
Введение в уголовный закон понятия «уголовный 
проступок» через преступление небольшой тя-
жести создает неопределенность в его правовой 
природе. Возможно, именно жесткое доктри-
нальное разграничение преступлений и админи-
стративных правонарушений по признаку нали-
чия общественной опасности, сложившееся в 
российской правовой системе, и явилось причи-
ной неспособности авторов Законопроекта, вво-
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дящего понятие «уголовный проступок», интег-
рировать в него как упомянутые в настоящей 
статье предложения ученых, так и надлежаще 
реализовать идею уголовного проступка, кото-
рую Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации В.М. Лебедев, являющийся идеоло-
гом такого нововведения, еще в 2016 г. опреде-
лял как «не преступление, это ниже, но и строже 
административного наказания» [11].  

В ситуации жесткого разграничения преступле-
ний и административных правонарушений нахо-
дится и институт административной преюдиции, 
главную проблему которого в российском уго-
ловном праве достаточно легко определить – 
она отражена в научных работах значительного 
количества ученых и состоит в том, что «количе-
ство проступков неспособно перерасти в качест-
во преступления [12]. Институты административ-
ной преюдиции и уголовного проступка призваны 
урегулировать фактически имеющие место дея-
ния, отнесение которых к административному 
правонарушению или преступлению в рамках 
существующей парадигмы затруднено. Вместе с 
тем, в последние годы законодатель последова-
тельно игнорировал вышеуказанное мнение, 
значительно расширив применение механизма 
административной преюдиции в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации. 

Отсутствие в российском праве института уго-
ловного проступка при взятом курсе законодате-
ля на либерализацию и гуманизацию уголовного 
закона, вынуждает его расширять перечень пре-
ступлений, при совершении которых впервые 
лицо освобождается от уголовной ответственно-
сти в связи с возмещением ущерба – так, напри-
мер, законопроектом № 593998-7 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации», внесенный в Государ-
ственную Думу Российской Федерации Президен-
том Российской Федерации 24 ноября 2018 г., 
предлагается дополнить ч. 2 ст. 76.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации девятью престу-
плениями небольшой тяжести (ч. 1 ст. 146, ч. 1 
ст. 147, ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.3, 
ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6, ч. 1 ст. 160, ч. 1              
ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции) и одним средней тяжести (ч. 5-7 ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации) [13]. 
Вышеуказанным законопроектом также предла-
гается дополнить примечание к ст. 145.1 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации императив-
ным освобождение лица, впервые совершивше-
го частями первой или второй вышеуказанной 
статьи, если оно «в течение двух месяцев со дня 
возбуждения уголовного дела в полном объеме 
погасило задолженность по выплате заработной 
платы, пенсии, стипендии, пособия и иной уста-
новленной законом выплате, а также уплатило 
проценты (выплатило денежную компенсацию) в 
порядке, определяемом законодательством Рос-
сийской Федерации, и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления". 

Изложенное позволяет высоко оценить перспек-
тивы интеграции в уголовный закон своеобраз-
ного связующего звена между административ-

ным правонарушением и уголовным преступле-
нием – уголовный проступок, как непреступное 
правонарушение, не представляющего значи-
тельной общественной опасности – создав, та-
ким образом, трехзвенную систему «админист-
ративные правонарушения – уголовные проступ-
ки – преступления», призванную более детально 
дифференцировать деяния в зависимости от их 
общественной опасности.  

Закрепление связи административной преюди-
ции с уголовным проступком, а не с преступле-
нием, позволит нивелировать указанные в на-
стоящей статье доводы о неспособности количе-
ства административных правонарушений пере-
расти в качественно новое явление – преступле-
ние, тем самым обеспечив устойчивое наличие в 
уголовном законодательстве Российской Феде-
рации гибкого и современного механизма адми-
нистративной преюдиции, направленного на гу-
манизацию уголовного законодательства. Имен-
но такая интеграция позволит реализовать еще 
далекую от совершенства идею введения в рос-
сийскую правовую систему понятия «уголовный 
проступок», преодолев тот стоп-фактор, из-за 
которого дважды анонсированный законопроект 
до сих пор не рассмотрен Государственной Ду-
мой Российской Федерации. 

Вместе с тем, в случае реализации в российском 
законодательстве взаимосвязанной системы 
«административные правонарушения – уголов-
ные проступки – преступления», законодателю 
предстоит решить и логически вытекающий из 
такого решения вопрос (рассмотрение которого 
не входит в предмет настоящей статьи) об ут-
верждении перечня деяний, которые будут при-
знаваться уголовными проступками при их со-
вершении, и правонарушений, которые призна-
ваться уголовными проступками при помощи 
института административной преюдиции. Нам 
представляется, что применение администра-
тивной преюдиции при наличии в уголовном за-
конодательстве уголовного проступка должно 
быть весьма ограничено с целью сохранения 
эффекта предупреждения новых преступлений.  

В научном сообществе имеется также иная точка 
зрения – необходимость при введении уголовно-
го проступка исключить из Уголовного кодекса 
нормы, касающиеся административной преюди-
ции. Так, по оценке Н.А. Лопашенко, если в зако-
нодательстве останется и административная 
преюдиция, и проступки, сотрется грань между 
уголовными и административными нормами [14]. 

Важно подчеркнуть, что проблематика правовой 
регламентации взаимодействия институтов ад-
министративной преюдиции и уголовного про-
ступка требует слаженного межотраслевого 
взаимодействия норм административного и уго-
ловного права, представляет значительный ин-
терес для специалистов. Необходимость иссле-
дования такого взаимодействия имеет прямое 
практическое значение, поскольку неправильно 
выстроенное взаимодействие может повлечь, 
например, отсутствие реальной защиты прав и 
законных интересов, в том числе несовершенно-
летних. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается 
влияние дорожно-транспортного травматизма 
на демографическую концепцию, а также – на 
экономическое развитие страны. Проводится 
анализ проведённых мероприятий, направлен-
ных на снижение погибших и травмированных 
при дорожно-транспортных происшествиях. 
Проведено сравнение принимаемых мер в Ев-
ропе и в нашей стране, которые направлены 
на снижение смертности при дорожно-транс-
портных происшествиях. Проведённый разно-
сторонний анализ позволил предложить реко-
мендательные меры, позволяющие снизить уро-
вень травматизма при дорожно-транс-портных 
происшествиях и повысить общий уровень на-
циональной безопасности. 
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Annotation. This article discusses the impact of 
road traffic injuries on the demographic concept, 
as well as the economic development of the coun-
try. The analysis of the measures taken to reduce 
the dead and injured in road accidents. A com-
parison was made of measures taken in Europe 
and in our country that are aimed at reducing 
mortality in road traffic accidents. Conducted a 
comprehensive analysis allowed to propose re-
commendatory measures to reduce injuries in road 
traffic accidents and improve the overall level of 
national security). 
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современной России не теряет актуаль-
ность вопрос дорожно-транспортного трав-

матизма. Он имеет важное значение по многим 
причинам и, в первую очередь потому, что пред-
ставляет угрозу национальной безопасности 
страны. Дорожно-транспортный травматизм не-

сет в себе как моральный вред гражданам, так и 
материальный, семьям, обществу и государству, 
в целом.  

Один из ключевых моментов значимости данного 
вопроса является смертность в результате до-
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рожно-транспортных происшествий. За послед-
ние десять лет в нашей стране на дорогах по-
гибло около 300 тысяч человек, при этом соци-
ально-экономический ущерб составил более 
8000 млрд рублей [3]. Теряя трудоспособное 
население, страна несет убытки от недополу-
ченной прибыли, также размер убытков увеличи-
вается в результате затрат на лечение и различ-
ные социальные выплаты по инвалидности. Эко-
номический ущерб от дорожно-транспортных 
происшествий в нашей стране составляет почти 
2,5 % от валового внутреннего продукта страны 
[3]. Повышение безопасности дорожного движе-
ния также необходимо для реализации Концеп-
ции демографической политики нашей страны 
путем сохранения жизни граждан в трудоспособ-
ном возрасте, снижения темпов естественной 
убыли населения и создание условий для роста 
его численности. 

Анализируя данные цифры, можно заметить, 
какой колоссальный ущерб в целом наносится 
государству, создавая угрозу национальной 
безопасности страны. Данный вопрос не может 
быть незамеченным и требует принятия самых 
решительных и действенных мер. 

Правительство страны постоянно ведет работу, 
направленную на изменение данной ситуации в 
лучшую сторону. Начиная с 2006 года, принима-
ются меры по снижению количества погибших и 
травмированных при дорожно-транспортных 
происшествиях.  

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.02.2006 № 100 была принята фе-
деральная целевая программ «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006–2012 
годах» [1]. Основными целями данной програм-
мы являлось: «сокращение количества лиц, по-
гибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, в 1,5 раза в 2012 году по сравне-
нию с 2004 годом.  

За 6 лет удалось достигнуть значительных ре-
зультатов в снижении дорожно-транспортного 
травматизма, но данный показатель на момент 
завершения программы продолжал оставаться 
высоким. В связи с этим возникла необходи-
мость дополнительных мер по дальнейшему 
снижению дорожно-транспортного травматизма, 
в связи с этим по завершению федеральной це-
левой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 годах» было 
принято решение о необходимости принятия 
новой федеральной программы, рассчитанной 
на последующую реализацию. Так, в 2013 году 
была утверждена федеральная целевая про-
грамма «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013–2020 годах» [2]. Целью про-
граммы явилось сокращение смертности от до-
рожно-транспортных происшествий к 2020 году 
на 8 тыс. человек (28,82 %) по сравнению с 2012 
годом. Показатели травматизма сокращаются 
при реализации каждой программы в установ-
ленных параметрах, но по количеству постра-

давших и погибших на наших дорогах наша 
страна все равно не может подняться в мировой 
статистике выше среднего уровня.  

Проведенный анализ статистики смертельных 
ДТП показывает, что они в основном происходят 
на значительных удалениях, как от населенных 
пунктов, так и от медицинских учреждений, об-
ладающих возможностью оказания высококва-
лифицированной медицинской помощи, а также 
не достаточным уровнем первой помощи.  

Резюмируя изложенное, для решения проблемы 
дорожно-транспортного травматизма необходим 
системный подход, который затрагивает сферы 
следующих концепций Российской Федерации: 
экономической безопасности, национальной 
безопасности, демографической политики, 
внешней политики, общественной безопасности, 
государственной миграционной политики и 
транспортной стратегии. На наш взгляд, основ-
ным подходом к решению проблемы смертности 
и потере здоровья в виде инвалидности полу-
ченной в результате дорожно-транспортных 
происшествий, можно считать своевременность 
и квалифицированность оказываемой помощи 
пострадавшим.С целью повышения выживаемо-
сти пострадавших при ДТП можно предложить 
следующие меры:  

– развитие и расширение применения санитар-
ной авиации; 

– при значительных удалениях населенных пунк-
тов друг от друга создание на трассах, их соеди-
няющих, спасательных центров с автомобилями 
быстрого реагирования; 

– распределить зоны ответственности пунктов 
«скорой помощи» не по административно-
территориальному принципу, а по принципу дос-
тупности по временному показателю; 

– пересмотреть оснащение автомобилей «ско-
рой помощи» с целью обеспечения современ-
ным медицинским оборудованием, средствами и 
медикаментами в достаточном количестве; 

– при лечебных учреждениях, находящихся 
вблизи трасс, организовать специализированные 
отделения с возможностью оказания квалифи-
цированной помощи при сочетанных травмах;  

– расширить курс первой помощи при подготовке 
водителей транспортных средств;  

– с сотрудниками ДПС проводить дополнитель-
ные занятия по вопросам оказания первой по-
мощи. 

Реализация предложенных мероприятий, по на-
шему мнению, позволит значительно повысить 
эффективность программы по повышению безо-
пасности дорожного движения и достичь указан-
ных в программе показателей по снижению до-
рожно-транспортного травматизма. 
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Аннотация. В статье рассматриваются про-
блемные вопросы применения денежного взы-
скания как иной меры процессуального прину-
ждения. С учетом правоприменительной прак-
тики предложены пути решения проблемных 
вопросов, связанных с применением денежно-
го взыскания. 
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головно-процессуальный кодекс РФ преду-
сматривает ряд иных мер процессуального 

принуждения для участников уголовного судо-
производства. Причем, в нынешних условиях 
одним из немаловажных и, быть может, предо-
пределяющим является экономическое состоя-
ние страны, которое обусловливает потребность 
перехода на организацию противодействия про-
изводства по уголовным делам с менее затрат-
ными в имущественном плане юридическими 
средствами [1]. 

Так, к подозреваемому или обвиняемому могут 
применяться следующие меры процессуального 
принуждения: обязательство о явке, привод, 
временное отстранение от должности, наложе-
ние ареста на имущество. К потерпевшему, сви-
детелю, гражданскому истцу, гражданскому от-
ветчику, эксперту, специалисту, переводчику и 
(или) понятому могут применяться: обязательст-
во о явке, привод, денежное взыскание. 

Далеко не всегда участники уголовного судопро-
изводства в добровольном порядке исполняют 
свои процессуальные обязанности, которые чет-

ко прописаны в Уголовно-процессуальном кодек-
се РФ. Так, например, органы, осуществляющие 
предварительное расследование в форме доз-
нания и предварительного следствия очень час-
то сталкиваются с ситуацией, когда на стадии 
предварительного расследования участники уго-
ловного судопроизводства (потерпевший, свиде-
тель, гражданский истец, гражданский ответчик, 
эксперт, специалист, переводчик и (или) поня-
той), вызываемые на допросы или иные следст-
венные действия, не являются к следователю, 
дознавателю без уважительной на то причины, 
хотя согласно уголовно-процессуального зако-
нодательства это является их обязанностью. 
Именно в таких случаях возникает необходи-
мость применения иной меры процессуального 
принуждения в виде денежного взыскания в це-
лях обеспечения порядка уголовного судопроиз-
водства. 

Указанная проблема является актуальной, так 
как в связи с ненадлежащим исполнением пере-
численными участниками уголовного судопроиз-
водства своих процессуальных обязанностей, 

У 
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предварительное расследование не может быть 
окончено в разумный срок.  

В практической деятельности органов, осущест-
вляющих предварительное расследование, та-
кие ситуации складываются довольно часто. 
Именно поэтомууголовно-процессуальное зако-
нодательство предусматривает возможность 
денежного взыскания с участников уголовного 
судопроизводства, не исполняющих требования 
закона. 

Нормой, предусматривающей применение иных 
мер процессуального принуждения, а именно 
денежного взыскания, на стадии предваритель-
ного расследования является п. 3 ч. 2 ст. 111 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, где четко 
сказано, что в целях обеспечения установленно-
го Уголовно-процессуальным кодексом РФ по-
рядка уголовного судопроизводства, надлежа-
щего исполнения приговора дознаватель, следо-
ватель или суд вправе применить к потерпевше-
му, свидетелю, гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику, эксперту, специалисту, перево-
дчику и (или) понятому такую меру как обяза-
тельство о явке, привод и денежное взыскание 
[2]. 

В ст. 117 и ст. 118 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ идет разъяснение о самом денежном 
взыскании и порядке его наложения.  

Так, в ст. 118 Уголовно-процессуального кодекса 
указано, что денежное взыскание налагается 
судом, и если оно допущено в ходе досудебного 
производства, то дознаватель, следователь со-
ставляет протокол о нарушении, который на-
правляется в районный суд и подлежит рассмот-
рению судьей в течение 5 суток с момента его 
поступления в суд. Так же в данной статье ука-
зано, что к протоколу о нарушении, который на-
правляется в районный суд, прилагается ин-
формация, необходимая в соответствии с пра-
вилами заполнения расчетных документов, на 
перечисление суммы денежного взыскания, пре-
дусмотренными законодательством РФ о нацио-
нальной платежной системе. В судебное заседа-
ние вызываются лицо, на которое может быть 
наложено денежное взыскание, и лицо, соста-
вившее протокол.  

Так, следователем СУ УВД по г. Сочи был со-
ставлен протокол о том, что потерпевшей К. бы-
ли нарушены процессуальные обязанности, вы-
разившиеся в не предоставлении ей образцов 
своего биологического материала, а именно 
слюны для производства биологической судеб-
ной экспертизы. Центральным районным судом 
г. Сочи при рассмотрении представленного сле-
дователем протокола и копии материалов уго-
ловного дела вынесено постановление о нало-
жении на потерпевшую К. денежного взыскания 
и обращении его в доход государства [3].  

Также, денежное взыскание как мера процессу-
ального принуждения может быть применена к 
лицу, являющимся поручителем в соответствии 
со ст. 103 УПК РФ. К их числу относятся: родите-
ли, опекуны, попечители и иные лица в соответ-

ствии с уголовно-процессуальной нормой, со-
держащейся в ст. 105 УПК РФ; присяжного засе-
дателя, не явившегося в суд без уважительной 
причины, в соответствии с уголовно-процес-
суальной нормой, содержащейся в ч. 3 ст. 333 
УПК РФ. Рассматриваемый вид нарушений яв-
ляется специфичным в силу одновременной 
многосубъектности совершенного неправомер-
ного деяния, выраженный в совершении непра-
вомерных действий как самим нарушителем в 
лице поручителя, так и подозреваемым или об-
виняемым, а также установленной взаимосвязи 
между деянием и наступившими последствиями. 
Так, суд установил: действия родственников об-
виняемого, активно способствовавших его неяв-
ке по вызовам к следователю, привели к нару-
шению меры пресечения в виде подписки о не-
выезде, объявлению его в розыск, затягиванию 
процесса [4]. Иными словами, правовых спосо-
бов повлиять на поведение родственников обви-
няемого правоприменители не имели. На осно-
вании изложенного, можно выдвинуть предпо-
ложение о том, что денежное взыскание в каче-
стве иной меры уголовно-процессуального при-
нуждения должно дисциплинировать к надлежа-
щему поведению родственников подозреваемого 
или обвиняемого. 

В качестве примера, следователем СО по г. Со-
чи СУ СК РФ по Краснодарскому краю при про-
изводстве предварительного расследования по 
уголовному делу неоднократно были вызваны 
для производства очной ставки подозреваемый 
П. и его поручитель С. Неоднократные вызовы 
следователя для производства указанного след-
ственного действия данными лицами были про-
игнорированы без предоставления какой-либо 
информации, имеющей уважительный характер 
неявки. Тем самым поручителем С. была нару-
шена уголовно-процессуальная норма, регла-
ментированная ч. 4 ст. 103 УПК РФ, что дает 
возможность реализовать применение уголовно-
процессуальной нормы, закрепленной в ст. 118 
УПК РФ. По данному факту следователем был 
подготовлен протокол и копии материалов уго-
ловного дела для направления в суд в целях 
наложения на поручителя С. денежного взыска-
ния и обращении его в доход государства. Судом 
требования следователя, изложенные в прото-
коле были удовлетворены [3]. 

Таким образом, при нарушении потерпевшим, 
свидетелем, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком, экспертом, специалистом, перево-
дчиком и (или) понятым своих процессуальных 
обязанностей, предусмотренных нормами Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, дознавате-
ли, следователи должны составлять протокол о 
нарушении и направлять его в районный суд, где 
в дальнейшем будет принято решение. Однако, 
на практике возникают явные противоречия с 
нормами уголовно-процессуального законода-
тельства.  

Так, в большинстве случаев, органы предвари-
тельного расследования, не применяя нормы 
уголовно-процессуального законодательства, 
направляют ходатайство начальнику отдела 
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участковых уполномоченных о том, чтобы по-
следний возбудил административное производ-
ство в отношении лица, которое не исполняет 
свои процессуальные обязанности, в то время 
как в данном случае необходимо применение п. 
3 ч. 2 ст. 111 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ. В вышеуказанном ходатайстве основанием 
для возбуждения административного производ-
ства является ст. 17.7 КоАП РФ, которая преду-
сматривает административную ответственность 
за «умышленное невыполнение требований про-
курора, вытекающих из его полномочий, уста-
новленных федеральным законом, а равно за-
конных требований следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществляющего про-
изводство по делу об административном право-
нарушении» [5]. В диспозиции ст. 17.7 КоАП РФ 
нет ни слова о возможности применения данной 
нормы органами предварительного расследова-

ния, осуществляющими дознание или предвари-
тельное следствие по уголовному делу.  

В данном случае не только возникает вопрос, 
почему уполномоченные лица обращаются в 
другие подразделения органов внутренних дел 
для возбуждения административного производ-
ства, если есть четкая норма, прописанная в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ, но и вы-
является явное нарушение этих норм. Об осно-
ваниях для применения ст. 17.7 КоАП РФ в слу-
чае невыполнения участниками уголовного су-
допроизводства своих процессуальных обязан-
ностей не может идти и речи.  

Учитывая выше изложенное, четко прописанная 
норма Уголовно-процессуального кодекса РФ 
должна применяться во всех случаях, когда она 
необходима, исключая при этом применение 
других схожих норм. 
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роблема отграничения исполнительских 
действий от пособнических является одной 

из наиболее сложных. Закон дает определение 
пособника как лица, содействовавшего совер-
шению преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или 
орудий совершения преступления либо устране-
нием препятствий, а также как лица, заранее 
обещавшего скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы пре-
ступления либо предметы, добытые преступным 
путем, а равно заранее обещавшего приобрести 
или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ). 
При всей сложности этой формулы, по мнению 
Конституционного Суда РФ, ч. 5 ст. 33 УК РФ не 
содержит неопределенности, которая препятст-
вовала бы лицу предвидеть правовые последст-
вия своего поведения, и не может расцениваться 
как нарушающая конституционные права граж-
дан [9].  

Решая задачи отграничения пособничества от 
исполнительства, важно обратить внимание на 
два обстоятельства: во-первых, перечень пособ-
нических действий дан в законе исчерпывающим 

образом, и, во-вторых, пособник, в отличие от 
исполнителя не выполняет и не участвует в ис-
полнении объективной стороны преступления, а 
лишь содействует совершению преступления. 
При этом очевидно, что пособник может содей-
ствовать различным соучастникам, а потому во-
прос об отграничении его поведения от исполни-
тельства возникает лишь в том случае, когда он 
содействует именно исполнителю. 

Пособническая деятельность традиционно трак-
товалась в науке как деятельность обеспечи-
тельного характера, которая осуществляется 
либо до, либо после совершения преступления 
исполнителем. В таких ситуациях вопрос об ее 
отграничении от исполнительства, как правило 
не возникает. Вместе с тем, Н.С. Таганцев обра-
тил внимание на важное обстоятельство. Если, 
согласно общего плана действий соучастников, 
исполнитель еще не приступил к выполнению 
объективной стороны преступления, но пособник 
уже выполнил полностью или частично свои 
действия (например, предоставил орудие пре-
ступления, ключи от квартиры для совершения 
кражи и т.д.), то «центром соучастия» становится 

П 
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не исполнитель, а именно пособник, и сообразно 
с его деятельностью определяется ответствен-
ность прочих соучастников. Согласно предписа-
ниям действующего законодательства (ч. 1 ст. 30 
УК РФ), такие, по факту, пособнические дейст-
вия, будут квалифицированы как приготовление 
к преступлению. Предполагаемый исполнитель, 
вошедший в сговор на совершение преступле-
ния, даже в отсутствие иных действий, непо-
средственно направленных на выполнение объ-
ективной стороны преступления, также будет 
нести ответственность за приготовление к пре-
ступлению. Ввиду отсутствия действий исполни-
теля соучастия в данном случае не создается и 
каждый из участников будет признан единолично 
действующим субъектом (специалисты, при-
знающие наличие исполнителя вне связки с кон-
струкцией соучастия, могут всех таких лиц на-
звать исполнителями приготовления к преступ-
лению). Однако как только исполнитель присту-
пит к выполнению приготовительных действий 
(вне зависимости от того, будут ли пособником 
выполнены его действия), правовая оценка си-
туации меняется кардинально. В силу акцессор-
ных начал, центром соучастия становится ис-
полнитель, и поведение пособника, вступившего 
в сговор на совершение преступления, будет 
квалифицировано как приготовление к пособни-
честву. 

Гораздо сложнее ситуации, когда пособническая 
деятельность осуществляется в момент выпол-
нения исполнителем объективной стороны со-
става преступления. Именно эти ситуации при-
вели к формированию упомянутой ранее теории, 
согласно которой исполнители подразделяются 
на виновников первой и второй степени. Они же 
вызывают и наибольшие сложности на практике, 
связанные с необходимостью отграничить ис-
полнителя второй степени от пособника. По 
оценкам экспертов, эти вопросы являются наи-
более сложными в оценке соучастных действий, 
что подтверждают и многочисленные примеры 
изменения и обжалования судебных решений из 
практики высшей судебной инстанции. 

На основе их анализа можно установить в част-
ности,  

– что, порой, суды ошибочно признают соиспол-
нительством, а не пособничеством изготовление 
орудия убийства одним соучастником непосред-
ственно во время его исполнения убийства вто-
рым лицом [3];  

– что преодоление сопротивления потерпевшего 
не в процессе исполнения объективной стороны 
преступления, а при доставлении его к месту 
совершения преступления (убийства) является 
именно пособничеством, а не соисполнительст-
вом [4; 5];  

– что советы по сокрытию следов преступления, 
высказанные во время исполнения преступления 
(кражи) не могут признаваться соисполнительст-
вом, но образуют пособничество [2] и т.д. 

Обширный эмпирический материал требует в 
данном случае обобщения и формулирования 

неких общих правил и рекомендаций. Анализ же 
показывает, что проблема эта, как правило, ог-
раничивается изучением частных вопросов, свя-
занных с квалификацией по преимуществу трех 
преступлений: краж (или иных хищений), убийств 
и изнасилований. Обобщенные рекомендации 
имеются в небольшом количестве. Однако они, 
на наш взгляд, не являются в надежной степени 
результативными.  

Так, например, ряд авторов предлагает исклю-
чить саму возможность признания исполнителя-
ми лиц, не выполнявших лично объективной 
стороны преступления. Основываясь (хотя и не 
ссылаясь) на идее Фейербаха о том, что испол-
нитель – лишь тот, чьи действия причинно свя-
заны с последствиями, А.В. Ушаков пишет, что 
поведение любого иного соучастника по своим 
характеру и сущности может непосредственно 
вызвать лишь деяние исполнителя (соисполни-
теля), а не непосредственно ущерб объекту ох-
раны [13, с. 17–18]. Его поддерживает А.П. Коз-
лов, признавая, что при любой попытке расши-
рить перечень исполнительских действий фигура 
пособника вовсе исчезает как категория уголов-
ного права («о тех же, кто распоряжается на 
месте совершения преступления, вообще не 
стоит говорить, как об исполнителях») [8, с. 86–
91]. Еще раньше против попыток расширить по-
нятие исполнения за счет включения в него 
«всех действий, связанных с причинением пре-
ступного результата», «действий по оказанию 
помощи в момент совершения преступления» 
писал В.С. Прохоров [11, с. 11]. 

Как известно, ни практика, ни большинство уче-
ных не поддержали такой идеи. Исполнительст-
во второй степени, хотя и не называется так в 
науке прямо, тем не менее, реально присутству-
ет в практике и на страницах отечественной 
юридической печати. В попытке обособить ис-
полнительство от пособничества, Л.С. Белогриц-
Котляревский предложил использовать в качест-
ве дополнительного критерия субъективный 
фактор. Он писал: «В составе каждого преступ-
ления надо различать две категории действий: 

а) такие, в которых преступление осуществля-
ется с необходимостью, так сказать, главные 
непосредственные акты его воспроизведения, и  

б) такие, которые принадлежа к срединной, ней-
тральной области, смотря по обстоятельствам, и 
главным образом, по характеру воли виновного, 
могут быть рассматриваемы или как действия 
исполнителя, или как помогающие способст-
вующие». При этом действия последнего вида 
могут быть отнесены к исполнительским или 
пособническим, «преимущественно по сообра-
жению субъективной стороны деятеля.  

А. и В., присутствующие при совершении взлома 
третьим – С. или держащие жертву за ноги, ко-
гда С. ее убивает, будут пособниками или ви-
новниками, смотря на потому, были ли они толь-
ко простым орудием планов С. или же они и са-
ми того желали или, по крайней мере, относи-
лись к последствию безразлично» [1, с. 211–212]. 
При всей оригинальности подхода, думается все 
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же, что он не может претендовать на состоя-
тельность, поскольку, во-первых, пособники так-
же действуют с умыслом на причинение вреда, 
как и исполнители, а вопрос о том были ли они 
«просто орудием» является слишком умозри-
тельным.  

Свое понимание исполнителей предложил                
А.Н. Попов, аргументировав концепцию на осно-
ве изучения групповых убийств. Автор отмечает, 
что исполнитель не только сам по себе может 
быть причиной наступления общественно опас-
ного последствия (смерти), но и может «совер-
шить действия, которые непосредственно не 
вызывают смерть потерпевшего и не подавляют 
его сопротивление, но в совокупности с дейст-
виями других лиц выступают причиной смерти 
потерпевшего. Общим для всех данных случаев 
является то, что виновный объективно и субъек-
тивно объединяет свои усилия с усилиями иных 
лиц для достижения преступного результата» 
[10, с. 592]. Не оспаривая саму идею по сущест-
ву, нельзя не отметить, что объединение усилий, 
о котором говорит автор (и на которое, кстати, 
ссылался еще Н.С. Таганцев) – есть признак 
соучастия как такового и он не позволяет в 
должной мере решить, относится ли объеди-
няющее усилия лицо к категории исполнителей 
или пособников.  

Обзор существующих в науке предложений мож-
но продолжать. Но и представленного достаточ-
но, чтобы понять главное: критерии разграниче-
ния пособников и исполнителей по преимущест-
ву разрабатываются как частная проблема ква-
лификации отдельных видов преступлений и не 
представлены с необходимой убедительностью 
как общее правило. Об этом, по сути, писал и 
М.И. Ковалев более полувека назад: «Наиболее 
точным признаком соисполнительства при лю-
бой форме преступной деятельности является 
признак выполнения действий совершения пре-
ступления. Признак участия в действиях совер-
шения преступления, каким бы незначительным 
это участие ни было, присущ только исполните-
лю. Что же касается признаков, по которым сле-
дует отличать исполнителей от пособников в 
конкретных преступлениях, то их характер зави-
сит от конкретной обрисовки состава преступле-
ния в законе. Поэтому действия, образующие 
исполнение преступления в одном составе, мо-
гут считаться пособничеством при совершении 
другого преступления» [7, с. 35]. 

Поддерживая этот вывод, нельзя вместе с тем, и 
признать его удовлетворительным для решения 
текущих задач правоприменения. В попытке 
предложить собственное решение проблемы 
обратимся, прежде всего, к представленному 
выше нормативному определению пособника. 
Внимательный анализ показывает, что далеко не 
все пособнические действия могут претендовать 
на статус близких к действиям исполнителя.  

Должно быть очевидным, что предоставление 
орудий совершения преступления, высказанные 
заранее обещания скрыть преступника, средства 
или орудия совершения преступления, следы 
преступления либо предметы, добытые преступ-

ным путем, а также обещание приобрести или 
сбыть такие предметы, ни при каких обстоятель-
ствах объективно не могут претендовать на ста-
тус действий исполнителя. В некоторых (нечас-
тых) случаях такие действия могут сами по себе 
составлять исполнение какого-либо преступле-
ния (например, превышения полномочий или 
оборота оружия), но в данном случае они требу-
ют самостоятельной квалификации по правилам 
совокупности. Применительно же к преступле-
нию, в отношении которого такие действия ока-
зывают содействие, признать их исполнением 
или участием в исполнении не представляется 
возможным, так как они носят подчеркнуто обес-
печительный характер и независимо от времени 
их реального совершения (обещание их совер-
шения всегда дано заранее) не образуют эле-
мента объективной стороны действий, непо-
средственно направленных на причинение вреда 
объектам уголовно-правовой охраны.  

Другое дело, содействие совершению преступ-
ления советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий совершения 
преступления либо устранением препятствий. 
Следуя устоявшейся научной традиции, такие 
действия можно классифицировать на интеллек-
туальные и физические.  

В этом случае интеллектуальное пособничество – 
советы, указания, предоставление информации, 
во-первых, надо отличать от подстрекательства 
(по моменту совершения действий), во-вторых, 
от организаторства (они соотносятся как часть и 
целое), и, в-третьих, от исполнительства. Отли-
чие от исполнительства надо проводить в зави-
симости от того, насколько эти советы и указа-
ния имели определяющий, решающий характер; 
оставались ли они просто предоставлением ин-
формации или же поднялись на уровень интел-
лектуального руководства исполнением престу-
пления, что можно приравнять к интеллектуаль-
ному участию в совершении общественно опас-
ного деяния. 

Физическое пособничество, которое надо отли-
чать от исполнительства, – устранение препят-
ствий в совершении преступления. Такие дейст-
вия могут иметь место либо до выполнения дей-
ствий исполнителем, либо непосредственно во 
время. Вопрос отграничения встает именно во 
втором случае, ибо любые действия, совершен-
ные до момента начала выполнения объектив-
ной стороны преступления исполнителем, если 
они, конечно, не составляют части этой объек-
тивной стороны, обособленной хронологически 
или содержательно, не составляют участия в 
исполнении преступления. К примеру, отпирание 
двери хранилища, обособленное во времени от 
момента непосредственного изъятия имущества, 
есть часть исполнения хищения, а не устранение 
препятствий к его совершению, в тоже вре-
мя,совершенное пусть и с применением насилия 
доставление жертвы изнасилования к месту со-
вершения преступления, будет образовывать 
пособничество изнасилованию и не составляет 
часть объективной стороны.  
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Когда устранение препятствий для совершения 
преступления происходит во время исполнения 
объективной стороны исполнителем (исполните-
лем первой степени), необходимо четко отли-
чать устранение препятствий к исполнению и 
устранение препятствий к совершению преступ-
ления. Так, например, «успокаивание» очевид-
цев и прохожих – есть содействие совершению, 
но оно никак не влияет на исполнение действий 
самим исполнителем, а потому признается по-
собничеством в совершении преступления, в 
тоже время удержание жертвы (убийства) во 
время, когда исполнитель наносит ей ранения, 
также является устранением препятствий, но 
непосредственно самому исполнению преступ-
ления, а потому справедливо признается в су-
дебной практике проявлением исполнения пре-
ступления. Таким образом, устранение препят-
ствий в исполнении преступления во время того, 
как исполнитель совершает действия, образую-
щие объективную сторону преступления, следу-
ет признавать также исполнением преступления. 

В целом, в решении вопросов об отграничении 
пособничества от исполнения следует исходить 
из буквального толкования ч. 5 ст. 33 УК РФ и 
использовать подход, аналогичный тому, что 
предложил в свое время Н.С. Таганцев. Он пи-
сал, что если «рассматривать отдельные типы 
только с точки зрения характеристики их дея-
тельности, то понятие пособничества обрисовы-
вается сравнительно легко: все те соучастники, 
которые не являются ни исполнителями…, ни 
подстрекателями, должны быть признаны по-
собниками» [12, с. 344]. Нами предлагается ис-
пользовать этот совет при обратной логике: все, 
что не является пособничеством (и при этом, 
разумеется, не является подстрекательством и 
организаторством) должно быть признано ис-
полнением преступления, постольку поскольку 
соответствующие действия облегчают исполни-
телю непосредственное совершение деяний, 
образующих объективную сторону состава, и 
являются таким образом, неотъемлемой частью 
процесса исполнения преступления.  

В рассуждениях об отграничении пособничества 
от исполнительства, разумеется, нельзя пройти 
мимо вопроса о том, что в последнее время по-
лучила заметное распространение тенденция 
самостоятельной криминализации на уровне 
отдельных составов преступлений некоторых 
действий, объективно представляющих собой 
пособничество. Сама по себе она получает не-
однозначную оценку среди исследователей. 
В.Ю. Шубина, к примеру, пишет, что в силу вно-
симых в закон корректив базовая структура ин-
ститута пособничества приобрела внутреннее 
противоречие (коллизию) между предписаниями 
Общей и Особенной частей УК РФ, «ибо в рам-
ках последней (ст. 205, 291) вопреки первой из 
них (ч. 5 ст. 33) пособничество признается ис-
полнением преступления». Для устранения от-
меченной коллизии автор предлагает, с одной 
стороны, исключить ст. 205 и 291 из Особенной 
части УК, а с другой – расширить перечень спо-
собов пособничества в ч. 5 ст. 33 УК РФ [14,               
с. 8–9]. О том, что регулирование пособнических 
действий в Особенной части УК РФ при наличии 
в Общей части нормы, специально регламенти-
рующей способы пособничества, является недо-
пустимым пишет также С.А. Ершов [6, с. 10]. Не 
станем на страницах данной работы вступать в 
полемику по поводу этой большой и сложной 
проблемы, признаем лишь, что самостоятельная 
криминализация пособнических действий нахо-
дится в полном усмотрении законодателя и в 
ряде случаев (разумеется, при соблюдении со-
циально-криминологических, юридико-техничес-
ких и прочих правил установления уголовного 
запрета) позволяет компенсировать пробелы в 
установлении оснований ответственности, вы-
зываемые строгой акцессорностью соучастия (в 
частности, позволяет привлекать к ответствен-
ности «пособников» даже в отсутствие действий 
непосредственного исполнителя, что обеспечи-
вает раннее предупреждений преступлений 
средствами двойной превенции). В силу описа-
ния пособнических действий в тексте диспозиции 
статьи Особенной части УК РФ как исполнитель-
ских, вопросы их отграничения собственно от 
пособничества не возникают. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-
цесс подготовки реформы предварительного 
следствия 1860 г. В центре внимания автора 
находятся вопросы, связанные с предпосылка-
ми и причинами реформы, процессом подго-
товки нормативных актов, ставших правовой 
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ния от полиции следствия. Автор делает вывод о 
том, что реформа предварительного следствия 
была обусловлена не столько беспокойством 
правительства об улучшении эффективности 
предварительного следствия и создания гаран-
тий его независимости от административной 
власти, а необходимостью усиления местного 
управления накануне отмены крепостного пра-
ва.  
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Annotation. The article discusses the process of 
preparing the reform of the preliminary investiga-
tion. In the centre of author's attention are ques-
tions related to the origins and reasons for 
the reform, the process of preparation of regula-
tions became the legal basis of the reform, and 
studied the projects of the Department from 
the police investigation. The author concludes that 
the reform of the preliminary investigation was 
caused not so much by the government's concern 
about improving the effectiveness of the prelimi-
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ernment on the eve of the abolition of serfdom. 
 

 
Keywords: reform, public administration, provin-
cial police, city police, the Governor, the investi-
gation, coroner. 
 

                                                                       

 
1855 г. министр внутренних дел С.С. Лан-
ской обратил внимание императора Алек-

сандра II на неудовлетворительное состояние 
земской и городской полиции, предложив ре-
формировать данную сферу государственного 
управления.[1, с. 3–4] По сути своей, реформа 
полиции была идентична реформе уездного 
управления, так как вся полнота власти на уезд-
ном уровне была сосредоточена в руках земской 
полиции, обладавшей административно-испол-
нительными, судебно-следственными и хозяйст-
венно-распорядительными функциями. В «Отче-

те о внутреннем управлении государством в 
1855 г. по ведомству министра внутренних дел» 
было отмечено, что городская и земская полиция 
не всегда и не везде в должной мере выполняла 
свои служебные обязанности [2]. «От этого про-
изошло крайнее недоверие народа к полиции, – 
заключал министр, – которое достигло до того, 
что каждый почти обыватель в случае какого-
либо происшествия в его доме не спешит за по-
мощью в полицию, а заботится о том, нельзя ли 
как-нибудь скрыться от нее дома. По понятиям 
народа наезд полицейских чиновников в дерев-

В 
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ню считается бедствием наравне с пожаром»                    
[3, л. 27–27 об.]. Причины неудовлетворительно-
го состояния земской полиции С.С. Ланской ви-
дел в структурном построении полиции, ее не-
многочисленном и неквалифицированном составе. 

В июле 1856 г. отчет был передан на рассмотре-
ние Александру II. «Читал с большим любопыт-
ством, – отмечал император. – ...Обратить осо-
бенное внимание на все сии недостатки и сооб-
разить, как сему помочь».[3, Л. 1, 30] 15 февраля 
1858 г. Александр II на заседании Главного ко-
митета по крестьянскому делу поручил министру 
внутренних дел С.С. Ланскому, министру юсти-
ции В.Н. Панину и министру государственных 
имуществ М.Н. Муравьеву, а также члену Госу-
дарственного совета Я.И. Ростовцеву разрабо-
тать проект «Главных начал для устройства 
Уездного управления и Полиции». Члены этой 
Особой комиссии при Главном комитете по кре-
стьянскому делу распределили обязанности по 
подготовке проектов между министерствами 
следующим образом: министерство юстиции 
взяло на себя разработку проектов учреждений 
по разбору споров между помещиками и кресть-
янами; министерство государственных имуществ – 
разработку проектов сельского управления; и, 
наконец, министерство внутренних дел - учреж-
дение общего уездного полицейского управле-
ния [4, с. 568]. Было предписано «как можно ско-
рее внести на рассмотрение Главного комитета 
по крестьянскому делу» проект главных начал, 
«на основании коих должно быть устроено мест-
ное управление». 

Итогом работы стал проект, состоящий из                      
17 пунктов, в основе которых лежала идея укре-
пления централизации как средства достижения 
управляемости уездом. Во главе уезда ставился 
начальник, одновременно возглавляющий уезд-
ное управление, в котором на правах отделов 
функционировали земской суд и городническое 
правление, и уездную расправу, которой пред-
полагалось поручить рассмотрение «недоразу-
мений или спорных дел между помещиками и 
крестьянами» [3, л. 65–65 об]. В каждом стане 
предусматривался становой исправник с помощ-
никами [3, л. 66]. Уездный начальник провозгла-
шался «главным в уезде блюстителем законов», 
все другие местные власти были обязаны ис-
полнять его распоряжения. В проекте не говори-
лось ни слова об отделении от полиции следст-
венных функций, в том числе и о передаче след-
ствия в судебное ведомство.  

В мае 1858 г. Главный комитет по крестьянскому 
делу с участием Александра II одобрил проект 
«Главных начал». Внесенные изменения не из-
менили лейтмотива проекта. Также, в сентябре 
1858 г. была создана межминистерская комиссия 
под руководством Н. А. Милютина по обобщению 
«отзывов и соображений» губернаторов. Губер-
наторам и губернским комитетам предписыва-
лось изложить свое мнение о возможности реа-
лизации положений «Главных начал» на практи-
ке, одновременно поручив министру внутренних 
дел проследить, чтобы вся переписка по этому 
проекту и сами проекты «не были публикуемы в 
газетах и журналах» [3, л. 98]. К октябрю 1858 г. 

комиссией из представителей трех министерств 
были подготовлены и представлены министром 
внутренних дел в Главный комитет по крестьян-
скому делу «Свод отзывов начальников губерний 
о главных началах уездного управления и поли-
ции» и «Соображения о главных началах уездно-
го управления и полиции». Проект главных на-
чал вызвал противоречивые отзывы из губерний: 
от полного одобрения до резкой критики. Содер-
жание замечаний, в основном, сводилось к кри-
тике чрезмерных полномочий уездного началь-
ника. Также, 11 из 40 губернаторов, представив-
ших отзывы, высказались за отделение предва-
рительного следствия от полиции, объясняя это 
тем, что следственная деятельность требует 
специальной юридической подготовки лица и 
соответствующих навыков. Предлагалось соз-
дать либо при уездном управлении, либо при 
земском суде, особых чиновников для производ-
ства следствий – следственных приставов. Вдо-
бавок ряд губернаторов высказывались за раз-
деление предварительного и формального 
следствия между становыми и следственными 
приставами. Киевский генерал-губернатор         
А.И. Васильчиков предлагал, чтобы предвари-
тельное следствие (дознание) осуществлялось 
становыми исправниками, а уездное управление, 
получив материалы дознания и, решив на их 
основании произвести формальное следствие, 
поручало бы его следственному приставу. Но 
даже эти робкие попытки придания предвари-
тельному следствию элементов самостоятель-
ности встречали возражения со стороны прави-
тельства. Министр юстиции В.Н. Панин полагал, 
что «следственную часть неудобно совершенно 
отделить от полиции...», для производства след-
ствия должны быть учреждены особые чиновни-
ки, но в прямом подчинении полиции.  

Важность обсуждаемых вопросах отразилась в 
председательствовании императора на заседа-
ниях Главного комитета с начала 1959 г.                    
[4, с. 332, 333, 372–382]. Предполагалось укре-
пить земскую полицию путем создания особого 
должностного лица, назначаемого правительст-
вом, для руководства полицией: «сему лицу пре-
доставить и большее значение, и большие пра-
ва, и большую степень власти противу нынешне-
го исправника, поставив его чрез то в возмож-
ность действовать самостоятельно и немедлен-
но для прекращения всяких неустройств и бес-
порядков» [4, с. 332]. Неизбежно вставал вопрос 
о хозяйственно-распорядительных функциях 
полиции, однако, по высказыванию Н.А. Милю-
тина, было «гораздо труднее положить разницу 
между хозяйством и полицией, нежели между 
полицией и судом» и «при устройстве уездного 
управления вообще стараться по возможности, 
власть судебную отделить от власти исполни-
тельной» [4, с. 332]. 

Наряду с мерами, направленными на «усиление 
полицейской власти», такими, как объединение 
управления земской и городской полиций под 
началом уездного исправника, назначаемого 
правительством, увеличением содержания по-
лицейским чиновникам и т.п., впервые офици-
ально признается отделение следственной части 
от полиции [5, с. 22]. Однако учреждение в уез-
дах особых должностей следственных приставов 
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не являлось мерой, направленной на придание 
следственному аппарату независимости от ад-
министративной власти. С одной стороны, след-
ственные приставы причислялись к министерст-
ву юстиции. С другой стороны, содержание 
следственных приставов шло по полицейской 
части. И, наконец, в статье 16-й Главных начал 
использовался термин «следственная полиция» 
[5, с. 30]. Таким образом, правительственная 
концепция отделения следственной части от 
полиции заключалась в создании вне полицей-
ского штата дополнительного следственного 
аппарата, осуществляющего следственные дей-
ствия под контролем полиции и губернаторов.  

Летом 1859 г. эта концепция воплотилась в про-
екте «Положения о следственных приставах»                   
[5, с. 23]. Проект предусматривал учреждение 
при уездном суде и уголовной палате по два 
следственных пристава, которые назначались и 
увольнялись губернским начальством по пред-
ставлению губернского прокурора. Следствен-
ные приставы не имели права объявлять о на-
чале формального следствия. Оно могло быть 
назначено распоряжением уездного полицейско-
го управления, постановлением судебных мест, 
предложением прокуроров и по распоряжениям 
гражданских губернаторов. Как видно из проекта 
отделение предварительного следствия от по-
лиции рассматривалось лишь как средство ее 
освобождения от решения многочисленных про-
блем местной жизни с целью ее усиления нака-
нуне крестьянской реформы.  

После того, как в 1859 г. в Комиссию был назна-
чен Н.И. Стояновский, ему удалось принципи-
ально изменить подход к этой проблеме. В отли-
чие от предшествовавших проектов, предусмат-
ривавших механическое освобождение полиции 
от следственной функции, Н.И. Стояновский, на 
основе обобщения западноевропейского опыта и 
рассматривая этот вопрос с научной точки зре-
ния, сделал вывод о том, что следствие должно 
принадлежать судебному ведомству. Процессу-
альный контроль за направлением предвари-
тельного следствия так же должен был принад-
лежать суду: «... никакая другая власть кроме 
суда, рассмотрению которого подлежит дело, не 
вправе останавливать производство при пре-
кращении его или направлять его ход» [5, с. 25]. 
Назначение следственного пристава на долж-
ность предполагалось доверить министру юсти-
ции по представлению губернского прокурора. 
Все эти идеи были изложены в записке, состав-
ленной Н.И. Стояновским, однако, 12 ноября 
1859 г. императором были одобрены Главные 
основания нового устройства судебных мест, 
разработанные во 2 отделении Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии под 
руководством Д.Н. Блудова.  

В апреле 1860 г. проекты нового устройства зем-
ского управления, в том числе, и учреждение 
следственных судей, были направлены минист-
ром внутренних дел в Государственный совет. 
Их рассмотрению и реализации в полном объе-
ме требовало значительных финансовых затрат 
и полного переустройства полиции, что также 
потребовало бы значительного времени, поэто-
му было решено, что в мае 1860 г. предметом 
рассмотрения в Особом присутствии Соединен-
ных департаментов законов и гражданских и ду-
ховных дел Государственного совета и членов 
Главного комитета по крестьянскому делу долж-
ны быть только те статьи проектов, которые свя-
заны с вопросам отделения следствия от поли-
ции и которые «могут быть без особого неудоб-
ства применены к существующему порядку по-
лицейского управления по уездам в видах об-
легчения его занятий и обязанностей» [5]. Одно 
из изменений коснулось названия следственных 
чиновников: «Слова: следственный судья, могут 
дать неправильное понятие об учреждении, по-
тому что этот судья не судит, а собирает только 
данные, представляемые им на разрешение су-
да; он производит следствие и потому должен 
именоваться «следователем», но так как ныне 
следствия, из ведомства полиции, переходят в 
ведомство судов, то … было бы назвать его: 
Судебным следователем» [5, л. 4]. Также проис-
ходит территориальное расширение полномочий 
судебных следователей на городскую террито-
рию, в связи с тем, что предполагалось соедине-
ние земской и городской полиции, и, новые 
должности учреждались при уездных судах, 
юрисдикция которых не имела деления на го-
родскую и уездную. 

8 июня 1860 г. были утверждены «Учреждение 
судебных следователей», «Наказ судебным сле-
дователям» и «Наказ полиции о производстве 
дознания по происшествиям, могущим заключать 
в себе преступления или проступок» [6]. Факти-
чески с этого времени возникли и существуют до 
сих пор в российском уголовном процессе две 
формы предварительного расследования – доз-
нание и предварительное следствие. Таким об-
разом, реформа предварительного следствия 
1860 г. была продиктована не столько заботой 
правительства об улучшении эффективности 
предварительного следствия и обеспечении не-
зависимости следствия от административной 
власти, а в большей степени заботой об усиле-
нии местного управления накануне крестьянской 
реформы. В данной реформе правительство 
нашло компромисс между своими утилитарными 
устремлениями и западноевропейскими теоре-
тическими идеями, лежащими в основе уголов-
ного судопроизводства. 
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а дорогу ежедневно выезжают миллионы 
водителей, которые, садясь за руль своего 

автомобиля, берут на себя огромную ответст-
венность как за свою жизнь, так и за жизнь окру-
жающих людей. Каждый год в мире в дорожно-
транспортных происшествиях погибают 1,2 млн 
человек и около 50 млн получают травмы раз-
личной степени тяжести [1]. Особо тяжкие по-
следствия наступают из-за «горе-водителей», 
которые позволяют себе управлять автомобилем 
в состоянии опьянения; именно из-за таких стра-
дают невинные люди. Проводя исследование, 
связанное с ответственностью водителей авто-
мототранспортных средств, находящихся в со-
стоянии опьянения, нельзя пройти мимо истори-
ческих основ зарождения такой ответственности. 

Так, самый первый водитель транспортного 
средства, которого признали пьяным, был 
Джордж Смит. Он десятого сентября 1897 года, 
работая таксистом в Лондоне, управлял автомо-
билем и, не справившись с управлением, вре-
зался в дом. При выяснении обстоятельств, 
Джордж Смит признался, что перед тем, как 
сесть за руль автомобиля выпил две или три 
кружки пива. За допущенное нарушение Джордж 
Смит был оштрафован на 20 шиллингов. 

Если проводить анализ советского периода на-
шей страны, то до середины 50-х годов XIX сто-
летия водителей, совершивших ДТП в состоянии 

алкогольного опьянения, наказывали на общих 
основаниях с трезвыми водителями.  

24 мая 1956 года постановлением Совета мини-
стров РСФСР «О мерах борьбы с авариями на 
автомобильном транспорте и городском элек-
тротранспорте» впервые была введена админи-
стративная ответственность за управление в 
нетрезвом состоянии автомобильным, мотоцик-
летным и городским электротранспортом в виде 
лишения водительского удостоверения на один 
год. 

19 июня 1968 года Президиум Верховного Сове-
та РСФСР двумя указами ужесточил наказание 
за вождение пьяном виде. В случае повторного 
нарушения, совершенного в течение года, води-
тель наказывался лишением свободы на срок до 
одного года, исправительными работами или 
штрафом (статья 211.1 УК РСФСР). В случае 
повторного нарушения после возвращения води-
тельского удостоверения, в течение трех лет, 
водитель снова лишался водительского удосто-
верения – на срок до трех лет. 

20 июня 1984 года Верховный Совет РСФСР 
ввел в действие Кодекс РСФСР об администра-
тивных нарушениях (КоАП РСФСР), в котором 
(статья 117) разрешалось наказывать за вожде-
ние в состоянии опьянения либо передачу дру-
гому водителю, находящемуся в состоянии опь-

Н 
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янения, не только лишением права управления, 
но и уплатойштрафа в размере от 30 до 100 
рублей. За повторное совершение правонару-
шения после возврата водительского удостове-
рениеприменялосьтакое же наказание. 

В 1992 году статья 211.1 УК РСФСР была отме-
нена. Тогда же конкретные денежные штрафы 
были заменены в КоАП РСФСР на эквиваленты 
в виде минимальных размеров оплаты труда 
(МРОТ). За управление в состоянии алкогольно-
го опьянения было предусмотрено наказание в 
виде лишение прав на год или штраф в размере 
от одного до двух МРОТ. За повторное наруше-
ние в течение года следовало лишение прав 
сроком от 1 года до 3 лет или штраф от двух до 
четырех МРОТ. Федеральным законом от 3 ап-
реля 1997 г. штрафы были увеличены до 8–12 
МРО) – за первое нарушение и 10–15 МРОТ – за 
повторное нарушение в течение года. 

1 января 2002 года вступил в силу КоАП Россий-
ской Федерации, в котором наказание за управ-
ление транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения было прописано в ста-
тье 12.8. Однако за повторное совершение ад-
министративного правонарушения ответствен-
ность не предусматривалась. За управление 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения была предусмотрена ответст-
венность, в виде штрафа в размере от 10 до              
20 МРОТ или лишение прав на срок в 1 год.               
28 июля 2004 года президент Российской Феде-
рации Владимир ВладимировичПутин подписал 
закон, отменяющий штрафы как альтернативу 
лишению права управления, при этом срок ли-
шения был установлен в 1,5–2 лет.  

24 июля 2007 года Владимир Владимирович Пу-
тин подписал изменения в закон, которые верну-
ли наказания за повторные нарушения. Данным 
законом было введено наказание: лишение пра-
ва управления на срок до 3 лет, административ-
ный арест на срок до 15 суток или штраф в раз-
мере до 5 тыс. рублей для лиц, которые не могут 
быть подвергнуты административному аресту. 

13 февраля 2009 года Президент Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 
подписал закон, который ввел уголовную ответ-
ственность за управление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения в случае, если оно 
повлекло за собой смерть или причинение тяж-
кого вреда здоровью человека. Данное деяние 
предусматривало наказание на срок до 9 лет 
лишения свободы, в зависимости от тяжести 
совершенного преступления, и лишение права 
управления на срок до 3 лет. В 2011 году в каче-
стве альтернативы лишения свободы суд полу-
чил право назначать нарушителю меру пресече-
ния в виде принудительных работ. Хочется от-
метить, что до 2009 года данное деяние рас-
сматривалось в соответствии со статьей 109 УК 
РФ «причинение смерти по неосторожности» 

23 июля 2013 года Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал закон, который 
ужесточил ответственность водителей управ-
ляющих транспортными средствами в состоянии 

опьянения и ввел в КоАП РФ: кроме лишения 
права управления был добавлен штраф в раз-
мере 30 тыс. рублей. 

31 декабря 2014 года президент РФ Владимир 
Путин подписал закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления ответственно-
сти за совершение правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения». Согласно 
поправкам, с 1 июля 2015 года водители транс-
портных средств, которые были повторно пой-
маны за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, уже подле-
жат уголовной ответственности и могут быть 
наказаны штрафом в размере от 200 тыс. до 300 
тыс. рублей или лишением свободы на срок до                     
2 лет с лишением права управления до 3 лет. 
Ужесточена и ответственность для водителей, 
которые в состоянии опьянения совершили ДТП, 
в следствие которого погиб один человек: дан-
ные изменения предусматривают минимальный 
срок лишения свободы, и теперь судья вынося 
свое решение не может назначить срок менее             
2-х лет лишения свободы. Также этим законом 
внесено ограничение запрещающее, занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью [2]. 

Кроме постоянно изменяющихся наказаний за 
управление транспортными средствами, водите-
лями, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения, так же менялись критерии, на осно-
вании которых водителей признавали находя-
щимися в состоянии алкогольного опьянения. 
Так, в соответствии с Венской конвенцией 1968 
года, в которой было отмечено, что страны могут 
самостоятельно устанавливать максимальное 
содержание алкоголя в крови у водителей, но не 
более 0,8 промилле. 

Данные нормы не раз менялись в нашем госу-
дарстве: так, в 1988 году допустимая норма со-
держания алкоголя в крови составила 0,2 про-
милле. В 2003 году данную норму повысили до 
0,5 промилле, в 2008 году эту норму снизили до 
0,3 промилле. 23 июля 2010 году впервые ввели 
«нулевой порог», так как норма алкоголя в крови 
не должны была превышать 0,0 промилле и,               
23 июля 2013 года Президент Российской Феде-
рации подписал закон об изменениях в КоАП, 
вновь вводящий предельно допустимую концен-
трацию алкоголя в выдыхаемом воздухе в раз-
мере 0,16 промилле. 

Как видно из проведенного исторического анали-
за, ситуация с водителями, находящимися в со-
стоянии опьянения, всегда была острой и про-
блемной. Постоянно органы государственной 
власти искали пути решения этой проблемы, 
вводили ответственность за повторное наруше-
ние, вводили уголовную ответственность, после 
все принятые меры были отменены. Но по исто-
рически сложившейся традиции «все хорошее 
новое, давно забытое старое» так и вернулись 
обратно такие наказания, как и привлечение к 
ответственности за повторное управление в со-
стоянии опьянения и, так же, была введена уго-
ловная ответственность.  
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Нельзя не согласиться с председателем Движе-
ния автомобилистов России. Виктор Похмелкин, 
давая интервью «Газете.Ru», сказал: «У нас уже 
и штрафы увеличивали, и продлевали срок ли-
шения прав, однако ездить пьяными меньше не 
стали», так же, по его мнению, искоренить вож-
дение в нетрезвом виде в России практически 
невозможно. «Понимаете, у нас будут пить за 
рулем до тех пор, пока в принципе будут пить. 
Здесь нужна не борьба с пьяными водителями, а 
серьезная антиалкогольная политика» [3]. 

Все вводимые изменения направлены на уже-
сточение ответственности в отношении водите-
лей, управляющих транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, однако, от 
действий таких водителей все еще ежедневно 
гибнут люди! Необходимо задуматься обществу 
о формировании культуры поведения всех уча-
стников дорожного движения, каждый из которых 
должен начать с себя, повысив уровень индиви-
дуального правосознания. Покажите пример 
своим детям, а они научат своих детей соблю-
дать Правила дорожного движения!  
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Аннотация. В работе проводится анализ кон-
струкции объективной стороны преступления, 
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ри квалификации общественно опасного 
деяния особое значение имеет момент 

окончания преступления, в частности, для раз-
граничения оконченного преступления от дея-
ния, которое завершается на стадии приготовле-
ния или покушения на преступление. Следует 
отметить, что момент окончания преступления 
непосредственно связан с конструкцией объек-
тивной стороны состава преступления, в связи с 
чем в научной литературе выделяются матери-
альный, формальный и усеченный составы. К 
материальным относят составы преступлений, 
для которых обязательно наступление общест-
венно опасных последствий (например, кража). В 
свою очередь, для формальных составов доста-
точно самого деяния, наступление общественно 
опасных последствий не является необходимым 
условием (например, угроза убийством). Для 
усеченного состава, так же как и для формаль-
ного, необходимым условием является только 
деяние. При этом, отличительным признаком 
усеченного состава является то, что такое дея-
ние должно подпадать под признаки приготовле-
ния либо покушения на преступления. Формаль-
ный состав возможен только в оконченном пре-
ступлении. Для усеченного состава характерно 
то, что покушение на преступление (например, 

разбой) или приготовление к преступлению (на-
пример, планирование агрессивной войны) при-
равниваются законодателем к оконченному пре-
ступлению. 

Вместе с тем, редакция ч. 1 ст. 2821 Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ) [5] не дает четкого 
ответа о моменте окончании преступления. Во-
прос о том к какой классификации относится со-
став преступления по критерию конструкции 
объективной стороны и в какой момент оканчи-
вается преступление, предусмотренное ч.1 ст. 
2821 УК РФ, до сих пор остается спорным в на-
учной литературе, не смотря на сформировав-
шуюся позицию высшего судебного органа Рос-
сийской Федерации по данному вопросу. 

Согласно ч. 1 ст. 2821 УК РФ «уголовно наказуе-
мым деянием является создание экстремистско-
го сообщества, то есть организованной группы 
лиц для подготовки или совершения преступле-
ний экстремистской направленности, а равно 
руководство таким экстремистским сообщест-
вом, его частью или входящими в такое сообще-
ство структурными подразделениями, а также 
создание объединения организаторов, руководи-
телей или иных представителей частей или 
структурных подразделений такого сообщества в 
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целях разработки планов и (или) условий для 
совершения преступлений экстремистской на-
правленности». 

Большинство ученых придерживаются точки 
зрения о том, что преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 2821 УК РФ, считается оконченным с 
момента совершения деяния. Например,              
С.А. Юдичева относит организацию экстремист-
ского сообщества к числу формальных составов 
по той причине, что преступление считается 
оконченным вне зависимости от наличия или 
отсутствия общественно-опасных последствий, 
то есть было ли совершено преступление экс-
тремистской направленности созданным экстре-
мистским сообществом значение для квалифи-
кации не имеет [6, с. 110]. Аналогичной точки 
зрения придерживается и Ю.Е. Пудовочкин [4]. 

Интересное мнение высказал В.П. Кашепов: «ор-
ганизация экстремистского сообщества является 
формальным составом преступления. Это дея-
ние считается оконченным независимо от насту-
пления вредных последствий. Введение уголов-
ной ответственности за создание названных 
объединений означает признание подготови-
тельной преступной деятельности оконченным 
преступлением» [1, с. 32]. Признавая состав пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2821 УК РФ 
формальным, В.П. Кашепов тут же приводит до-
воды, характеризующие данный состав как усе-
ченный. Признак подготовки свидетельствует о 
том, что имело место приготовление к соверше-
нию преступления, а это, в свою очередь, указы-
вает на то, что преступление считается окончен-
ным на стадии подготовки к совершению престу-
пления. 

Противоположной точки зрения придерживается 
Ю.А. Клименко, который относит состав престу-
пления, предусмотренный ч. 1 ст. 2821 УК РФ к 
числу преступлений с усеченным составом, в 
связи с тем, что в диспозицию указанной части 
статьи состоит из преступного сговора с целью 
последующего совершения преступлений. В 
объективную сторону данного преступления не 
входит совершение каких-либо конкретных пре-
ступлений, с целью совершения которых и соз-
дается экстремистское сообщество [2, с. 125]. 
Тем самым Ю.А. Клименко полагает, что престу-
пление, предусмотренное ч. 1 ст. 2821 УК РФ 
оканчивается в момент преступного сговора. 

По нашему мнению, преступление, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 2821 УК РФ, является преступле-
нием с усеченным составом и оканчивается на 
стадии приготовления к преступлению в силу 
следующего. 

Согласно ч. 1 ст. 30 УК РФ, «приготовлением к 
преступлению признаются приискание, изготов-
ление или приспособление лицом средств или 
орудий совершения преступления, приискание 
соучастников преступления, сговор на соверше-
ние преступления либо иное умышленное соз-
дание условий для совершения преступления, 
если при этом преступление не было доведено 

до конца по не зависящим от этого лица обстоя-
тельствам». Исходя из легального определения, 
закрепленного в УК РФ, можно установить не-
сколько признаков, характеризующих создание 
экстремистского сообщества в качестве стадии 
приготовления к совершению преступления: 

●  Экстремистское сообщество создается для 
подготовки или совершения преступлений экс-
тремистской направленности. 

●  Специальная цель объединения – разработка 
планов совершения преступления. Разработка 
планов совершения преступления, по нашему 
мнению, относится к стадии приготовления к 
совершению преступления. Данный вывод так 
же подтверждается и судебной практикой                     
[15, 16]. 

●  В соответствии с п. 14 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 
«О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности» 
(далее – Пленум ВС РФ № 11) , «уголовная от-
ветственность за создание экстремистского со-
общества (ч. 1 ст. 2821 УК РФ) наступает с мо-
мента фактического образования указанного 
сообщества» [6]. То есть, Верховный Суд РФ 
указывает на то, что преступление окончено с 
момента сговора участников экстремистского 
сообщества, а это признак приготовления к пре-
ступлению. Согласно абз. 2 п. 14 данного поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ следует, 
что «по ч. 1 ст. 2821 УК РФ как создание объеди-
нения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подраз-
делений экстремистского сообщества квалифи-
цируются действия, которые привели к образо-
ванию устойчивых связей между указанными 
лицами в целях совместной разработки планов и 
(или) создания условий для совершения престу-
плений экстремистской направленности». Обра-
зование устойчивых связей также характеризует 
деяние как приготовление к совершению престу-
пления. 

●  В соответствии с ч. 6 ст. 35 УК РФ, «создание 
организованной группы в случаях, не предусмот-
ренных статьями Особенной части настоящего 
Кодекса, влечет уголовную ответственность за 
приготовление к тем преступлениям, для совер-
шения которых она создана». Из данной нормы 
видно, что законодатель приравнивает создание 
организованной группы к стадии приготовления к 
совершению преступления. 

Таким образом, создание экстремистского сооб-
щества для подготовки или совершения престу-
плений экстремистской направленности пред-
ставляет собой сговор с целью подготовки (в том 
числе, и для совместной разработки планов) или 
совершения преступления. На основании выше 
изложенного, можно утверждать, что состав пре-
ступления, предусмотренный ч. 1 ст. 2821 УК РФ, 
является усеченным составом преступления и 
считается оконченным на стадии приготовления 
к преступлению.  
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Аннотация. Современное общество идет по 
пути структурного усложнения. Это налагает 
серьезную ответственность на правовую сфе-
ру, в задачу которой входит регулирование 
общественных отношений, сохранение эффек-
тивности внутренних процессов в основных об-
щественных институтах. В условиях усложнения 
общественной структуры и роста динамики 
социальных процессов правовое регулирова-
ние становится все более проблематичным. 
Особенно четко это прослеживается на уровне 
областей общественной жизни, имеющих 
сравнительно недолгую историю развития. К 
числу таких областей относятся информацион-
ная сфера и шоу-бизнес, правовые аспекты 
которых рассматриваются в настоящей статье. 
В рамках исследования доказывается, что су-
ществующие механизмы правового регулиро-
вания, основанные на жестком, механистиче-
ском применении сложившегося набора нор-
мативных установок, не являются эффективны-
ми в тех областях общественной жизни, право-
вая определенность которых еще не сформи-
рована. Также анализируются издержки тради-
ционных методов разрешения правовых кон-
фликтов в медиасфере. На примере шоу-
бизнеса доказывается, что в современных ус-
ловиях все большую актуальность приобретает 
медиация, как альтернативный способ разре-
шения правовых конфликтов.  
 

Ключевые слова: медиация, шоу-бизнес, 
право, правовой конфликт, судебное разбира-
тельство, общество. 
 

   

Annotation. Modern society goes on the way of 
structural complication. It imposes serious respon-
sibility on the legal sphere which problem includes 
regulation of the public relations, maintaining effi-
ciency of internal processes at the main public 
institutes. In the conditions of complication of pub-
lic structure and growth of dynamics of social 
processes legal regulation becomes more and 
more problematic. Especially accurately it is 
traced at the level of the areas of public life hav-
ing rather short history of development. The infor-
mation sphere and show business which legal as-
pects are considered in the present article are 
among such areas.  
Within the research it is proved that the existing 
mechanisms of legal regulation based on tough, 
mechanistic use of the developed set of standard 
installations aren't effective in those areas of public 
life which legal definiteness isn't created yet. Also 
costs of traditional methods of permission of the 
legal conflicts in the media sphere are analyzed. 
On the example of show business it is proved that 
in modern conditions the increasing relevance is
acquired by mediation as an alternative way of 
permission of the legal conflicts.  
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оциальная функция права пролегает в об-
ласти закрепления и регулирования обще-

ственных отношений [1]. Это определяет широ-
кий спектр институциональных структур, направ-
ленных на подтверждение юридического статуса 
конкретных форм отношений, а также определе-
ние принципов и механизмов взаимодействия, 
корректных для конкретного типа социальных 
отношений.  

В этом смысле право представляет своеобраз-
ный «жесткий каркас» общественной структуры: 
на правовом уровне определяется политический 
строй, способ осуществления власти, характер 
организации семейных, экономических и иных 
отношений. Будучи неотъемлемойсоставляющей 
общественной жизни, ответственной за поддер-
жание упорядоченного характера социальных 
процессов, право с необходимостью адаптиру-
ется под новые реалии общественной жизни.  

Естественное изменение основных социальных 
сфер, происходящее в ходе их развития, опре-
деляет необходимость развития и сферы права. 
При этом, с учетом усложнения структуры обще-
ства, закономерным становится и усложнение 
системы правовых норм, а высокая динамика 
социальных изменений, применительно к право-
вой сфере, определяет два важнейших следст-
вия: 

– возникают ситуации, когда область правового 
регулирования еще не сформировалась в долж-
ной мере для того, чтобы определять правила 
взаимодействия в сформировавшейся социаль-
ной сфере; 

– повышение сложности системы правовых норм 
влечет за собой возникновение ситуаций, когда 
одни нормативные установления вступают в 
противоречия с другими. 

В этих условиях право неспособно действовать 
как отлаженный, обезличенный механизм: нали-
цо необходимость принятия сложных решений 
для разрешения противоречий в конкретных си-
туациях. Иерархичность же судебной системы 
определяет возможность обжалования принятых 
судебных решений и повторного рассмотрения 
дела уже на уровне более высокой судебной 
инстанции. Судебный процесс может растянуть-
ся на несколько лет, при этом стороны судебной 
тяжбы в течение этого времени несут сущест-
венные издержки – как материальные, так и 
временные. В результате можно судить о том, 
что в некоторых условиях, независимо от приня-
того судебного решения, ни одну из сторон нель-
зя считать выигравшей в силу превышения 
уровнем издержек ценности самого предмета 
спора. Не меньшую важность приобретает и то, 
что проведение судебного процесса представ-
ляет собой публичное явление, в котором от-
дельные аспекты рассматриваемого дела могут 
способствовать существенным репутационным 
потерям одной или обеих сторон.  

Следует учитывать, что область права направ-
лена на регулирование общественных отноше-
ний с целью повышения их эффективности и 

конструктивности. С этой точки зрения протека-
ние правовых процессов, в результате которого 
происходит ухудшение эффективности регули-
руемой сферы, представляет собой свидетель-
ство некорректности устройства существующих 
правовых механизмов.  

Имеет место проблематичность использования 
классических форм разрешения правового кон-
фликта в некоторых из областей деятельности, 
обнаруживающих прямую зависимость от харак-
теристик репутации субъекта деятельности. В 
настоящее время, ввиду активного развития 
правовой сферы и все большей актуализации 
проблем, связанных с ее динамикой и высокой 
структурной сложностью, все более актуальными 
становятся процедуры альтернативного разре-
шения правовых конфликтов. В частности, все 
большую актуальность приобретает внедрение 
механизмов медиации. Позиция, лежащая в ос-
нове настоящей статьи, заключается в том, что 
медиация выступает в качестве одного из наи-
более перспективных путей разрешения право-
вого конфликта в публичной сфере. В качестве 
примера нами будет рассмотрена такая область 
экономических отношений, как шоу-бизнес. 

Прежде всего, мы рассмотрим правовую опре-
деленность экономической сферы, частной от-
раслью которой является шоу-бизнес. Экономи-
ческие отношения предполагают как естествен-
ную свою составляющую момент конкуренции, 
что определяет неискоренимость конфликтов 
интересов в экономической сфере. Будучи есте-
ственным процессом отбора наиболее приспо-
собленных носителей экономической деятельно-
сти, конкуренция является одним из опреде-
ляющих механизмов развития экономической 
сферы [2]. Это справедливо для всех областей 
экономики, включая такую область экономиче-
ской деятельности, как шоу-бизнес. Что мы под-
разумеваем, говоря о том, что конкуренция спо-
собствует эффективному развитию экономиче-
ской сферы?  

В первую очередь, это означает, что сохраняют-
ся наиболее эффективные формы и способы 
осуществления экономической деятельности и, в 
частности, получают распространение те виды 
продукции и услуг, которые в наибольшей мере 
востребованы. Это является серьезным основа-
нием для естественного стремления участников 
экономических отношений к соответствию теку-
щим запросам общества. Однако реализация 
столь важной функции конкурентной борьбы и 
сохранение ее конструктивного значения воз-
можна лишь в том случае, если конкурентная 
борьба не выходит за рамки допустимого набора 
средств. Это налагает практически на любую 
область экономической деятельности сущест-
венный набор ограничений, в совокупности за-
крепляющих права участников экономического 
процесса и определяющих доступный для них 
диапазон способов достижения результата.  

Таким образом, конфликты, возникающие в рам-
ках экономической деятельности, разрешаются 
либо внутри института экономики естественным 
образом, либо выходят на уровень правовых 

С 
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противоречий в условиях, когда одна из сторон 
считает свои права нарушенными. 

Рассматривая сферу шоу-бизнеса, следует от-
метить, что в ней имеет место широкий набор 
отношений, которые сводятся к сотрудничеству и 
конкуренции. С учетом того, что объектом эко-
номических вложений является образ медийной 
личности или коллектива, чрезвычайно большое 
значение имеют как обязательства между «звез-
дами» шоу-бизнеса и их продюсерами, так и со-
хранение положительного отношения предпола-
гаемой аудитории к медийной личности.  

Это определяет широкий набор возможностей 
для возникновения конфликтов, поскольку инте-
ресы медийных личностей могут в отдельных 
случаях не совпадать с интересами продюси-
рующих их центров, а публичная коммуникация 
между представителями шоу-бизнеса может 
способствовать снижению их рейтингов и, соот-
ветственно, косвенному материальному ущербу 
в условиях, когда одни представители публич-
ных профессий склоняют аудиторию к непри-
ятию других. Еще одним аспектом возможного 
конфликта является такой аспект шоу-бизнеса, 
как сценический образ, копирование которого 
существенно ударяет по интересам его исходно-
го обладателя. 

Здесь следует несколько более полно осветить 
такую область конфликтов правового характера 
в шоу-бизнесе, как авторское право. Существуют 
правовые ограничения, связанные с правами на 
текстовые произведения, стихи, музыкальные 
произведения. В этих вопросах современная 
правовая система достаточно эффективно раз-
вита для того, чтобы пресекать нарушения, свя-
занные с неправомерным использованием чужой 
интеллектуальной собственности.  

Вместе с тем, одним из важных аспектов шоу-
бизнеса является совокупный образ медийной 
личности или коллектива, который, будучи узна-
ваемым и четко выделяющимся на фоне других 
представителей шоу-бизнеса, позволяет занять 
в нем собственную нишу. Копирование отдель-
ных элементов сценического образа – чрезвы-
чайно проблематичный в плане юридического 
определения момент. Здесь вступают в силу те 
же проблемы и противоречия, с которыми сис-
тема права сталкивается в рамках разрешения 
конфликтов в области товарных марок и знаков. 
Будучи конструируемым, сценический образ 
включает в себя набор элементов, каждым из 
которых может обладать другой представитель 
медийной сферы. Соответственно, критерий оп-
ределения заимствования является весьма зыб-
ким. Это является одним из оснований того, что 
правовые конфликты, связанные с нарушением 
авторских прав, могут иметь затяжной характер. 

Следует отметить, что в шоу-бизнесе имеет ме-
сто высокая конкуренция, одним из аспектов ко-
торой является фактическое требование высо-
кой плотности присутствия медийных личностей 
в информационном пространстве общества. Как 
таковое, участие в судебных разбирательствах 
может иметь для представителей медийной 

сферы как положительное, так и отрицательное 
значение. Положительный результат можно свя-
зать с возникновением общественного резонан-
са и временной актуализацией в информацион-
ном пространстве конкретной медийной лично-
сти. Иными словами, попадание в «новостную 
ленту» является для представителей сферы 
шоу-бизнеса одним из способов повышения лич-
ного рейтинга. Вместе с тем, если содержание 
информационных публикаций имеет неблаго-
видный характер, либо не соответствует исход-
ному медийному образу, налицо репутационные 
потери.  

Отдельного внимания заслуживает и то, что су-
дебные разбирательства обладают высоким 
уровнем приоритетности, а их график осуществ-
ления формируется вне учета графика участни-
ков процесса. И здесь речь идет либо о заочном 
участии в судебном слушании, либо о серьезных 
временных потерях, связанных с необходимо-
стью участия в многочисленных судебных засе-
даниях. Для представителей сферы шоу-биз-
неса, активно осуществляющих гастроли, изме-
нение графика означает необходимость отмены 
выступлений, что, в свою очередь, означает 
всплеск недовольства аудитории, ожидания ко-
торой оказываются обмануты. 

В России шоу-бизнеспредставляет собой срав-
нительно молодое направление, поскольку, как 
таковой, он сформировался только в постпере-
строечный период, когда эстрада перешла с го-
сударственной поддержки на уровень самостоя-
тельной экономической сферы. Неудивительно, 
что правовой статус ряда отношений и способов 
взаимодействия еще не был уточнен в полной 
мере.  

Область права стремится к достижению ясности 
принципов регулирования и их механистического 
исполнения, однако это возможно только в том 
случае, если законы выражены четко, ясно и 
охватывают весь спектр возможных отношений. 
Если рассмотреть область шоу-бизнеса, стано-
вится видно, что в нем существует ряд способов 
воздействия, трудно классифицируемых с точки 
зрения текущей законодательной базы. Это оп-
ределяет как обширные возможности по избега-
нию правовых претензий, так и, напротив, широ-
кие возможности по их предъявлению. Как ре-
зультат, рассмотрение исковых заявлений с вы-
яснением всех обстоятельств дела может зани-
мать длительное время, а весомость предостав-
ляемых аргументов во многом зависит от квали-
фикации участвующих в деле юристов. С учетом 
длительности судебного разбирательства и воз-
можности обжалования решения судебных ин-
станций, отстаивание своих правовых интересов 
может превратиться в очень затратное как по 
времени, так и по материальным издержкам ме-
роприятие, при этом конечный исход разбира-
тельства в ряде случаев не может быть заранее 
определен. Все это свидетельствует о том, что в 
современных условиях в шоу-бизнесе сущест-
вуют ситуации, когда конфликт интересов имеет 
место, однако его судебное разрешение не вы-
годно ни одной из сторон.  
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Именно в таких ситуациях приобретает актуаль-
ность поиск альтернативных способов разреше-
ния правового конфликта, не обладающих столь 
серьезным набором издержек, однако способст-
вующих разрешению сложившихся противоречий.  

В данном случае, фактически, речь идет об объ-
ективном, беспристрастном рассмотрении суще-
ства спора, с дальнейшим поиском наиболее 
конструктивного решения. Именно так реализу-
ется практика медиации, в ходе которой стороны 
конфликта приходят к согласию при помощи об-
ращения к нейтральному посреднику, способст-
вующему нейтрализации конфликта и достиже-
нию мирового соглашения [3]. С точки зрения 
применяемых социальных механизмов, медиа-
ция является существенно более гибкой юриди-
ческой практикой, нежели классические судеб-
ные разбирательства. При этом, если классиче-
ская схема судопроизводства предполагает мо-
мент жесткой детерминации существующими 
правовыми нормами, то для медиативной прак-
тики характерен приоритет равновесия интере-
сов сторон. 

Еще одной особенностью медиации является то, 
что она позволяет нейтрализовать само проти-
воречие, возникшее между сторонами, что ис-

ключает возможность последующих витков кон-
фликта [4], при этом переговоры между сторо-
нами могут иметь не публичный характер, что 
имеет существенное значение для сферы шоу-
бизнеса. Практика медиации позволяет избежать 
излишних издержек и позволяет найти приемле-
мый выход для каждой из сторон, что является 
значимым результатом, особенно с учетом зыб-
кого правового статуса отдельных аспектов от-
ношений в медийной сфере. 

Несмотря на то, что медиация позволяет сни-
мать правовые противоречия и конфликты, ее 
применение не противоречит идее конкуренции, 
однако способствует ее осуществлению в рам-
ках сложившегося набора правил и ограничений. 
Это позволяет рассматривать медиацию как 
один из оптимальных механизмов регулирова-
ния и, соответственно, развития сферы шоу-
бизнеса и экономической сферы в целом. В те-
кущих условиях, когда система общественных 
отношений становится чрезвычайно сложной, а 
различные области общественной жизни предъ-
являют к сфере права различные функциональ-
ные требования, все большую актуальность при-
обретает гибкость правовой системы, что в те-
кущей практике во многом достигается в рамках 
медиации. 
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ак специфический социально-правовой ин-
ститут муниципальная служба складывается 

в рамках противоборства двух начал админист-
ративно-корпоративного и демократического. В 
Армении пока пройден лишь первый этап ее 
становления и научного осмысления. Проблем-
ность ситуации состоит в том, что налицо явный 
разрыв между достаточно прогрессивным зако-
нодательством о муниципальной службе и край-
не противоречивым осуществлением провоз-
глашенных принципов и норм на практике, между 
стремлением повысить социальную значимость 
и эффективность службы и реальным невысоким 
ее профессиональным уровнем, недостаточ-
ность социального престижа и авторитета. 

Данное противоречие проявилось давно, и свя-
зано оно было с недостаточностью социально-
политических условий для реализации основных 
принципов публичной службы, построенной на 
требованиях профессионализма. 

Управление как процесс непрерывного и целе-
направленного воздействия на объект с целью 

получения поставленной цели включает в себя 
три аспекта: институциональный (субъект-
объектные отношения), функциональный (как 
именно осуществляется управленческое воздей-
ствие), инструментальный (при помощи чего 
осуществляется управленческое воздействие). 

Управление выступая предметом анализа в кон-
тексте различных общественных процессов с 
древнейших времен, когда человечество начало 
себя осознавать, рассматривалось также в кон-
тексте управления государством(Платон, Ари-
стотель). В процессе развития социума управле-
ние, являясь социальным институтом, претерпе-
ло большие изменения, но общее его направле-
ние и значение не изменилось: объединение для 
того, чтобы выполнить совместную деятельность 
для достижения единых ценностей и целей, а 
вот функции и ресурсы, за счет которых проис-
ходит управление, оставаясь практически без 
изменений, наполнились новым содержатель-
ным контекстом. Объяснить данный факт можно 
тем, что изменился состав рабочей силы и его 
процентное соотношение: в течение последних 

К 
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ста лет управление, войдя во все сферы про-
мышленного производства, стало главным фак-
тором трансформации [1, с. 164–178.]. Именно 
управление как социальный феномен может 
объяснить появление большого количества спе-
циалистов высокой квалификации в сравнении 
со всеми другими временами. 

Социальное обоснование значимости соответст-
вия концепции управления социумом его культу-
ре и цивилизации [2, с. 32] и выявление специ-
фики управления кризисными процессами в об-
ществе указывают на новые стороны управления 
как социального феномена. 

Управление можно рассматривать только в кон-
тексте сферы производства, а современная на-
учная мысль предполагает, что управление – это 
неотъемлемый атрибут любой человеческой 
деятельности в обществе. В определённый ис-
торический период люди были «факторами про-
изводства». Управление людьми практически не 
отличалось от управления машинами и капита-
лом. Сейчас этого нет. Если раньше данный ме-
тод управления людьми позволял повышать 
производительность труда, то в настоящее вре-
мя он обладает обратным эффектом. Современ-
ные люди теперь являются личностями, и теперь 
есть острая необходимость ими управлять по-
другому.  

Изменения, произошедшие в социально-
экономических условиях высокоразвитых стран, 
повлекли за собой кардинальные изменения в 
системе ценностей, а также образе и направле-
ниях мыслей личности: труд из «заработка» пре-
вратился в способ самореализации [3, с. 25], что 
привело к формированию нового «человеческого 
измерения» - появление рабочей силы качест-
венно нового типа. В результате всего этого 
произошло переосмысление всей системы 
управления и понятий таких, как рефлексивное, 
социальное управление на муниципальном 
уровне как социальное явление. 

Обращая внимание на тот факт, что управление 
как социальный феномен предстает многомер-
ное и многоаспектное явление, для его исследо-
вания был выбран метапарадигмальный подход. 
В самой же работе применялись такие методы, 
как системный, сравнительно-исторический, 
культурно-антропологический и иные методы 
социологического исследования. 

В основу рефлексивного управления положена 
способность личности к рефлексивному мышле-
нию, также под влиянием рефлексии происходят 
изменения в мотивационной структуре, которая 
формирует и направляет ее деятельность. Реф-
лексивное управление основывается на подходе 
к исследованию поведения. Суть данного подхо-
да заключалась в том, что структурная органи-
зация поведения интерпретируется при помощи 
влияния на систему и дальнейшее сопоставле-
ние данных воздействий с полученным опытом. 
Если подобные влияния уже имели место, то 
личность руководствуется полученным опытом, 
а если нет - начинается поиск ориентировочных 
реакций. Операция сопоставления была названа 

компарацией, которая происходит по опреде-
ленному плану [4, с. 33–37]. План поиска может 
включать в себя как анализ всех объектов, так и 
анализ части объектов. Основным недостатком 
этой теории стало то, что мышление в ней рас-
сматривается отдельно от мотивационно-
эмоциональной сферы, что не может дать пол-
ной картины всех возможных стимулов иниции-
рования как мыслительного процесса, так и 
дальнейшего поведения.  

Каждая из рассмотренных теорий показали свой 
«код доступа» к сознанию личности и составили 
основание концепции рефлексивного управле-
ния личностью. Но основной социально-фило-
софский вопрос в контексте рефлексивного 
управления – это вопрос о том, каким образом 
сознание личности разделяет единое содержа-
ние на объективное и субъективное.  

В управленческих процессах личность самостоя-
тельно не может найти решения проблем, ка-
сающихся познания и, исходя из этого, нужно 
опираться на историческое развитие всей сово-
купности знаний. Все это позволило Фихте пере-
вести данную проблему в иную плоскость. Дан-
ный подход исключал указанные Кантом пара-
доксы, но не устраивал многих ученых. Кроме 
всего прочего понятие о «филиации идей», вве-
денное Фихте, позволяет судить о трансформа-
ции знания, имеющегося у личности, рассматри-
вая вновь приобретенные в процессе соотнесе-
ния знаний с объектами. Все это дало возмож-
ность для того, чтобы объяснить механизмы фи-
лиации и развить знания, а также ввести понятие 
«рефлексии», так как проблемы познания, при 
данном подходе ушли с уровня функционирова-
ния и перешли на уровень развития. Таким об-
разом, Фихте ставит рефлексию в контекст исто-
рического развития и эволюции знания. Совре-
менная научная мысль, рассматривая рефлек-
сию, не берет в расчёт вопросы, связанные с 
историческим развитием знаний, мышления, 
деятельности, а также проблем сознания.  

Концепция рефлексивного управления, которая 
изначально определяется по своей сущности, 
как процесс, «в котором один из противников 
передает другому основания для принятия ре-
шений» и применение рефлексивного управле-
ния – это воздействие на процесс по принятию 
решений на муниципальном уровне, так как од-
ной из основных целей для командующего в 
войне является вторжение в процесс принятия 
решений противником. Данная цель может быть 
достигнута при применении дезинформации, а 
также маскировки или какой-либо другой страта-
гемы [5, p. 111–117.]. Для Республики Армения 
одним из таких методов является применение 
теории рефлексивного управления, который 
можно использовать против человеческих или 
машинных «процессоров принятия решения». 
Рефлексивное управление можно определить 
как один из способов по передачи партнеру или 
противнику подготовленной информация для 
того, чтобы склонить его «добровольно» принять 
предопределенное решение, которое необходи-
мо для инициатора действия. Третий аспект, 
касающийся рефлексивного управления – это 
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управление в организации или социальных ин-
ститутах. Все три аспекта рефлексивного управ-
ления состоят из: информации, начиная от ее 
получения, передачи, сбора, накопления, обра-
ботки, хранения и заканчивая ее использовани-
ем; инфраструктуры; программирования и мате-
матических средств по управлению информаци-
ей; административных и организационных орга-
нов, которые управляют информационными про-
цессами. Таким образом, рефлексивное управ-
ление находится между программированием и 
развитием. 

Социальное управление очень долго развива-
лось в русле общефилософской мысли, а в кон-
це XIX века уже стало самостоятельным направ-
лением, научным синтезом, который имеет не-
обходимое отношение ко всем областям знания 
и связан с вопросами, входящими в осуществле-
ние официальной политики и программ. 

Социальное управление как целостная теория 
обладает тремя основными направлениями ре-
шаемых проблем, включающих: проблемы орга-
низации муниципального управления; проблемы, 
связанные с подготовкой и рекрутирования 
управленческих кадров; проблемы создания и 
подбора оптимальных по эффективности техник 
социального управления: «Дело теоретика-
философа – указать истинные цели управления 
на муниципальном уровне; дело же политика-
практика – найти соответствующие средства для 
достижения этих целей и успешно пользоваться 
этими средствами» [6, с. 43]. Существует общая 
теория социального управления, главная цель 
которой состоит в объяснении муниципального 
управления как целостной системы. 

При этом социальное управление включает в 
себя динамику и статику: динамизм бытия дела-
ет управление «обреченно» незавершенным, а 
сама незавершенность бытия заставляет соци-
альное управление стремиться к бесконечному 
динамизму, но все же динамику управленческого 
процесса невозможно понять без учета статики 
социального управления, которая существует в 
каждый исторический период [7, С. 305–309]. 

Центральным понятием в теории социального 
управления в контексте муниципального управ-
ления является понятие «бюрократия», корен-
ным признаком которой является отрыв центров 
исполнительной власти от воли большинства и 
подчинение правил и задач функционирования 
организаций целям ее сохранения и дальнейше-
го укрепления. 

В ходе социально-экономического развития бы-
ли созданы общие модели работы организаций, 
описывающие принципиальную структуру управ-
ления, иерархию должностей и постов, а также 
разделение функций руководства на разных сту-
пенях иерархической лестницы. М. Вебер, осно-
вываясь на бюрократической модели Германии, 
выдвинул универсальные принципы бюрократии 
[8]. К ним можно отнести иерархическую органи-
зацию административных учреждений; специфи-
ческую область компетенции у каждого учрежде-
ния; здесь служащие назначаются, а не выбира-
ются по профессиональной квалификации, ука-
занной в дипломах, а также получают заработ-
ную плату гражданские служащие в соответствии 
с рангом; гражданский служащий не может вла-
деть тем учреждением, в котором работает; слу-
жащий подчиняется дисциплине и находится под 
контролем, может быть смещен с должности при 
решении вышестоящих на иерархической лест-
нице. 

Из научного анализа, из практики жизни видно, 
что современные управленцы не являются без-
различными, предсказуемыми, беспристрастны-
ми, как они описаны в идеальной модели Вебе-
ра. Кроме всего прочего, бюрократия играет, в 
социальных условиях России, ведущую роль на 
уровне регионального и государственного 
управления; в Армении бюрократия изначально 
была ограничена демократическими процедура-
ми и институтами, особенно, если рассматривать 
сферу регулирования, сохраняя при этом и свои 
исполнительные функции. Однако в сфере реа-
лизации политики управления муниципалитетом 
бюрократия становится не институционально 
образующим политическим фактором, а опреде-
ленным препятствием к развитию и ограничите-
лем реализации социального потенциала.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрено 

решение актуальной научно-практической за-
дачи определения порядка оценки деловой ак-
тивности инновационно-активного предприятия. 

В ней представлен алгоритм данной оценки, 
описывающий процесс ее проведения и поря-
док расчета основных используемых при этом 
показателей. Они позволяют оценить производ-
ственную и коммерческую деятельность инно-

вационно-активного предприятия по следующим 
направлениям: уровня исполнения плана, кото-
рый установлен вышестоящей организацией 
или самостоятельно, по показателям; темпов 

наращивания объемов финансово-хозяйст-
венной деятельности; уровня результативности 
использования материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов.  
 

Ключевые слова: оценка, инновационно-

активное предприятие, деловая активность, 
показатели, порядок. 
 

   

Annotation. In this paper, we consider the solu-

tion of the actual scientific and practical problem 

of determining the procedure for assessing 
the business activity of an innovatively active en-
terprise. An algorithm for this assessment is pre-
sented, which describes the process of its imple-
mentation and the procedure for calculating 

the main indicators used in this process. They allow 
to evaluate the production and commercial activi-
ty of an innovation-active enterprise in addition to 
the following areas of the company: they allow to 

evaluate the production and commercial activity 
of an innovation-active enterprise in the following 
areas: level of execution of the plan; the pace of 
increasing the volume of financial and economic 

activity: the level of effectiveness of the use of ma-
terial, labor and financial resources. 
 

Keywords: assessment, innovation-active enter-

prise, business activity, indicators, order. 
 

                                                                       

 
нновационную деятельность осуществляют 
инновационно-активные предприятия (ИАП). 

Они разрабатывают и внедряют новые или усо-
вершенствованные продукты (услуги), техноло-

гические процессы; имеют в своем активе ин-
теллектуальную собственность; отвечают харак-
теристикам инновационной активности; осуще-
ствляют трансфер технологий [1; 2]. Специфиче-

И 
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скими особенностями данных предприятий, по-
зволяющими объединить их в одну общую груп-
пу, являются:  

– сравнительно высокие затраты на НИОКР;  

– значительный удельный вес высококвалифи-
цированных работников; 

– более высокие, чем в среднем по стране, нор-
мы амортизации активной части основного капи-
тала и др. 

В наибольшей степени указанным критериям в 
России в настоящее время отвечают предпри-
ятия радиоэлектронной, атомной, ракетно-кос-
мической, авиационной, фармацевтической, 
микробиологической и некоторых других отрас-
лей (производств) промышленности [3].  

Деятельность ИАП не только стимулирует раз-
витие исследований и разработок, но и опреде-
ляет основные направления развития экономики 
страны [4]. Одной из важных задач, решаемых в 
ходе данного развития, является оценка деловой 
активности ИАП. Несмотря на важность данной 
задачи, она до настоящего времени еще не по-
лучила своего однозначного решения [5]. 

Отмеченные обстоятельства определяют важ-
нейшую роль инновационно-активных предпри-
ятий в социально-экономическом развитии Рос-
сии. Основная отличительная особенность дан-
ных предприятий – необходимость регулярного 
обновления элементов наукоемкого производст-
ва (объектов исследований, разработок и произ-
водства, конструктивных решений, основных 
фондов, информационных потоков и т.д.), а так-
же совершенствования его научно-производ-
ственной структуры. Эта особенность определя-
ет:  

– особо значимую роль ИАП в развитии экономи-
ки, которая постоянно возрастает [6]; 

– высокую энтропию развития ИАП в долгосроч-
ном периоде, что связано со значительным на-
учно-техническим риском [7];  

– повышенную затратность данного развития, 
которое требует больших инвестиций [8]. 

Порядок оценки деловой активности ИАП можно 
рассмотреть на условном примере. Предполо-
жим, что существует предприятие с условным 
названием «1». Информационной базой анализа 
деловой активности данного предприятия явля-
ются его годовые отчеты (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели деловой активности предприятия «1» 
 

Показатель 2016 2017 Изменение 
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 637893 149726 488167 
Затраты, тыс. руб. 27323 75415 –551908 
Затраты на рубль реализации, руб./руб. 0,983 0,504 –0,480 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 10570 74311 63741 
Среднегодовая величина основных средств, тыс. руб. 740904 559163 –181741 
Фондоотдача, руб./руб. 0,861 0,268 0,593 
Фондоёмкость, руб./руб. 1,161 3,735 2,573 
Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел. 2070 1694 –375 
Среднегодовая величина оборотных активов, тыс. руб. 672234,5 1115317 443082,5 
Оборачиваемость оборотных средств 0,949 0,134 0,815 
Длительность одного оборота, дни 385 2719,3 2334,3 
Среднесписочная численность персонала, тыс. чел. 358 330 –28 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 1782 454 –1328 

 
Выручка от оказания услуг снизилась на 488167 
тыс. руб., что обусловлено снижением спроса на 
продукцию. Снижение затрат, измеряемых в 
рублях, на объем реализации (в рублях) – на 
0,48 руб./руб. означает повышение эффективно-
сти управления затратами. В результате этого 
прибыль от продаж увеличилась на 63741 тыс. 
руб. Фондоотдача снизилась на 0,59 руб./руб., 
что показывает уменьшение эффективности ис-
пользования основных средств. Снижение обо-
рачиваемости оборотных средств на 0,81 оборо-
та показывает уменьшение эффективности ис-
пользования средств, авансированных в оборот-
ные активы. Снижение среднесписочной числен-
ности персонала на 28 чел. обусловлено сокра-
щением объемов деятельности предприятия. 
Производительность труда снизилась на                
1328 тыс. руб./чел., что показывает снижение 
эффективности использования персонала. Для 
более полной оценки деловой активности пред-
приятия рассмотрим ряд коэффициентов обора-

чиваемости. Результаты расчетов представлены 
в таблице 2.  

Данные коэффициентного анализа деловой ак-
тивности показывают значительное снижение в 
2017 г. большинства показателей оценки. По 
показателю оборачиваемости активов наблюда-
ется стабильная тенденция снижения, которая 
является негативной, поскольку, чем медленнее 
оборачивается капитал, тем меньше прибыли 
приносит каждый рубль, вложенный в активы. 
Снижение оборачиваемости привело к росту 
продолжительности одного оборота активов. 
Значения показателя оборачиваемости собст-
венного капитала имеют в 2015–2017 гг. более 
значительные отклонения. Однако данный факт 
нельзя однозначно отнести к негативному, по-
скольку указанное снижение во многом связано с 
ростом собственного капитала, а это оказывает 
положительное влияние на повышение финан-
совой устойчивости инновационно-активного 
предприятия.  
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Таблица 2 

Динамика показателей деловой активности за 2015–2017 гг. 
 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение 

2015 2016 2017 2016–2015 2017–2016 
Коэффициент оборачиваемости активов 2,74 2,33 1,39 –0,41 –0,94 
Коэффициент оборачиваемости  
собственного капитала  1423,36 28,93 11,18 –1394,4 –17,75 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов  3,11 4,31 2,75 1,20 –1,56 
Коэффициент оборачиваемости запасов  4,04 5,27 3,91 1,23 –1,36 
Коэффициент оборачиваемости  
дебиторской задолженности  

7,84 10,91 7,5 3,07 –3,41 

Коэффициент оборачиваемости  
кредиторской задолженности 2,9 2,62 1,66 –0,28 –0,96 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств 1620,81 642,76 76,07 –978,05 –566,69 
 
Следующая группа показателей деловой актив-
ности, связанная с оборотными средствами, 
имеет тенденцию роста в 2016 г. с последующим 
снижением в 2017 г., что является негативным 
явлением. В целом за рассматриваемый период 
коэффициент оборачиваемости оборотных акти-
вов предприятия снижался. Из этого следует, что 
продолжительность оборота увеличилась, а на 
один рубль оборотных активов приходится 
меньше выручки, что показывает ухудшение ис-
пользования оборотных активов. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности 
снизился с 7,84 оборотов в 2015 г. до 7,5 оборо-
тов в 2017 г. Данное снижение повлияло на про-
должительность оборота, которая увеличилась 
на 2,1 дня, что является негативной тенденцией 
и показывает недостаточную работу предпри-
ятия с потребителями продукции. Следует отме-
тить, что данный показатель в 2016 г. имел зна-

чение 10,19 оборотов, т.е. продолжительность 
оборота была снижена на 13 дней, по сравнению 
с 2015 г. и на 15 дней – по сравнению с 2017 г. 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности и коэффициент оборачиваемости 
денежных средств имеют стабильную негатив-
ную тенденцию снижения.  

Анализ показателей деловой активности дает 
возможность сделать вывод о том, что несмотря 
на улучшение ряда показателей её оценки в 
2016 г., в целом за рассматриваемый период она 
снизилась. Таким образом, в течение 2015–2017 гг. 
произошло снижение эффективности работы и 
деловой активности инновационно-активного 
предприятия «1».  

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ, проект № 18-00-00008                     
(№ 18-00-00012 КОМФИ).  
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кономика труда, занимая важное место в 
структуре современного научного знания, 

имеет своим содержанием исследования тен-
денций и закономерностей трудовой деятельно-
сти людей, их социально-трудовых отношений, 
воспроизводства трудовых ресурсов и рабочей 
силы, правовых, организационных и социально-
экономических механизмов управления трудом 
[14]. 

В вышеприведенной выдержке из раздела Пас-
порта ВАК, посвященного экономике труда, со-
держатся научные понятия, которые могут быть 
отнесены к категории ключевых в рамках от-
дельно взятой области знания, в данном случае – 
экономико-трудовой направленности. Действи-
тельно, такие термины, как «рабочая сила», 
«трудовые ресурсы», «социально-экономические 
механизмы управления трудом» носят осново-
полагающий характер, образуя фундамент соот-
ветствующих научных школ, концепций, теорий и 
т.д. Представляется несомненным, что к числу 
последних следует также отнести понятие «тру-

довой потенциал» (ТП), занимающее ключевое 
место в рассматриваемой научной области. 

Аргументируя данный тезис, следует прежде 
всего указать на наличие авторитетных научных 
школ, в рамках которых разрабатываются раз-
личные аспекты рассматриваемой категории. В 
этой связи Л.В. Трункина по критерию содержа-
ния исследуемых проблем выделяет четыре 
главных подхода к изучению категории «трудо-
вой потенциал»:  

1) ресурсный (т.е.ТП как ресурс – Л.С. Дегтярь, 
В.А. Шахова, А.С. Панкратов, Г.С. Вечканов,                  
Г.П. Сергеева, Л.С. Чижова и др.);  

2) трудовой – с позиций процесса труда (т.е. ТП 
как совокупная способность к труду – И.С. Мас-
лова, А.Э. Котляр, А.Г. Новицкий, О.Ю. Голодец, 
А.Г. Косаев и др.);  

3) трудовой – с позиций результата труда (т.е. 
ТП как возможный результат труда –                                  
В.К. Врублевский, М.И. Скаржинский, Ю.И. Ба-
ландин, А.И. Тяжов, Д. Маркович и др.);  

Э 
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4) факторный (т.е.ТП как совокупность матери-
альных и трудовых факторов достижения целей 
производства – Р.П. Колосова, А.С. Панкратов, 
М.П. Тодаро, Н.И. Шаталова и др.). Отдавая 
должное проделанной Л.В. Трункиной работе по 
систематизации многих источников, вместе с тем 
необходимо отметить, что ее позиция небезу-
пречна: так, что касается первого подхода, то 
нельзя отождествлять ТП как совокупность воз-
можностей к труду с реально задействованной 
совокупностью ресурсов (в т.ч. трудовых) в кон-
кретном процессе труда. Второй подход пред-
ставляется наиболее верным с той лишь конкре-
тизацией, что под совокупной способностью к 
труду следует понимать комплекс физических и 
интеллектуальных возможностей человека для 
целей труда. Критика третьего подхода сводится 
к тому, что ТП, как уже отмечалось, есть сово-
купность возможностей, потенций человека к 
труду, но не его результат. Наконец, четвертый 
подход представляется излишне расширитель-
ным, поскольку в ТП включаются и материаль-
ные факторы. Кроме этого, факторы в данном 
контексте по сути ближе к реальным ресурсам, а 
трудовой потенциал – это прежде всего возмож-
ности, потенции человека в сфере общественно-
полезной деятельности. 

В свете вышеизложенного представляется дока-
занным то обстоятельство, что различные аспек-
ты ТП привлекают пристальное внимание уче-
ных и практиков экономико-трудового профиля. 
Вместе с тем нельзя не отметить и то, что в уже 
упоминавшемся разделе паспорта ВАК по эко-
номике труда рассматриваемая категория отсут-
ствует. В этой связи возникает необходимость в 
дополнительных аргументах относительно при-
надлежности термина «трудовой потенциал» к 
исследуемой области знания. В данном контек-
сте принципиально важно то, что за последние 
25 лет реализовано большое количество дис-
сертационных исследований, посвященных изу-
чению ТП и защищенных по экономико-трудо-
вому профилю. По данным сайта Российской 
государственной библиотеки (https:// www.rsl.ru/) 
за период с 1993 года по 2018 год по рассматри-
ваемым проблемам были защищены 27 канди-
датских и докторских диссертаций, 17 из которых 
(или 63 %) приходились на экономику труда. Из 
оставшихся десяти работ три были защищены по 
экономической теории, две – по демографии, 
одна – по сфере услуг, одна – по экономике, 
планированию и организации управления народ-
ным хозяйством. Следует подчеркнуть, что лишь 
три диссертационных исследования носили не-
экономический характер и были реализованы в 
рамках социологии управления. 

Что касается упомянутых диссертаций по эконо-
мике труда, то здесь нюансы таковы: восемь 
работ были посвящены рассмотрению ТП на 
уровне предприятия, четыре – на уровне регио-
на, одна – на уровне отрасли. В пяти работах 
исследовался трудовой потенциал как таковой с 
его привязкой либо к условиям переходной эко-
номики, либо к фазам воспроизводства ТП. 

Итак, резюмируя все вышесказанное, представ-
ляется возможным позиционировать трудовой 

потенциал в качестве одной из ключевых эконо-
мико-трудовых категорий, исследования различ-
ных аспектов которой остаются востребованны-
ми как в теоретическом, так и в практическом 
плане. 

В силу важности категории «трудовой потенци-
ал» необходимо рассмотреть ее соотношение с 
другими ключевыми понятиями экономики труда, 
характеризующими людей как носителей труда, 
субъектов социально-трудовых отношений, а 
именно: трудовыми ресурсами, экономически 
активным населением, человеческими ресурса-
ми, человеческим капиталом, человеческим по-
тенциалом, демографическим потенциалом и 
т.д. 

Как известно, термин «трудовые ресурсы» явля-
ется атрибутом плановой экономики и трактуется 
как доля населения в трудоспособном возрасте, 
которая может быть использована при производ-
стве благ и услуг. Понятие «экономически актив-
ное население» шире первой категории, по-
скольку охватывает также группы занятого насе-
ления за пределами трудоспособного возраста. 

Что касается категории «человеческие ресурсы», 
введенной в научный оборот американскими 
учеными Д. Макгрегором и М. Фоллет, то она, во-
первых, имеет своей основой экономическую 
оценку способности работника создавать опре-
деленный доход благодаря имеющимся у него 
способностям; во-вторых, производительность и 
длительность труда работника ставится в зави-
симость от материального вознаграждения и 
нематериального стимулирования [2]. 

Вышеприведенный подход представляется сугу-
бо прагматическим и применимым исключитель-
но к стандартным условиям воспроизводства 
человека как субъекта общественно полезной 
деятельности. Недостатки данной концепции 
могут быть сведены к следующим моментам: во-
первых, эта методология вряд ли применима в 
случаях уникальных, нестандартных способно-
стей, сопряженных, к тому же, с особыми усло-
виями их развития; во-вторых, в рыночных усло-
виях не всегда существует жесткая корреляция 
между уровнем способностей и уровнем дохо-
дов; в-третьих, к оценке трудовой деятельности 
не всегда применимы исключительно экономи-
ческие критерии. Зачастую более важными ока-
зываются социальные, интеллектуальные, эко-
логические и другие аспекты. 

Во второй половине 20 века широкое распро-
странение получила теория человеческого капи-
тала, у истоков которой стояли Г. Беккер и                  
Т. Шульц. В их понимании человеческий капитал 
представлял собой имеющуюся у каждого ра-
ционально действующего работника совокуп-
ность знаний, навыков, мотиваций [5]. Уязви-
мость данной концепции связана прежде всего с 
тем, что сутью капитала как одной из базисных 
категорий экономической науки является про-
цесс самовозрастания его стоимости в процессе 
производства. Не вызывает сомнений, что это 
самовозрастание имеет место лишь для капита-
листа, инвестирующего в материальные и субъ-
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ективные факторы производства, которые может 
протекать и без его непосредственного участия, 
но с получением соответствующей прибыли 
(прироста над первоначальной стоимостью). Что 
касается наемного работника, то его обязатель-
ное непосредственное участие в процессе труда 
отражается категорией «создание стоимости», а 
не термином ее самовозрастания. 

Еще одна достаточно распространенная катего-
рия - человеческий потенциал – характеризуется 
как запас физического и нравственного здоро-
вья, накопленный населением, а также совокуп-
ность общекультурных и профессиональных 
компетенций, которые могут быть использованы 
для достижения индивидуальных и обществен-
ных целей [3]. Несомненно, категория «челове-
ческий потенциал» более предпочтительна, чем 
все предшествующие понятия. В то же время 
она достаточно широка и охватывает, помимо 
физических и интеллектуальных трудовых спо-
собностей, профессиональных компетенций, 
еще и запас физического и нравственного здо-
ровья. При этом все вышеперечисленное может 
быть использовано не только в рамках общест-
венно полезной трудовой деятельности, но и в 
целях прочей человеческой активности, в т.ч. в 
сугубо индивидуальном формате. 

Практическое применение категории «человече-
ский потенциал» связано прежде всего со сфе-
рой межстрановых сравнений и сопоставлений, 
что обусловлено интегральным характером ис-
следуемого термина. 

Наконец, демографический потенциал опреде-
ляется как совокупная способность населения к 
постоянному возобновлению поколений [22]. При 
этом на первый план выступают цели и условия 
развития государства и общества [18], что дает 
основания полагать: при таком подходе важны 
не только (и не столько) экономические резуль-
таты, но главным образом – механизмы обеспе-
чения национальной безопасности. 

Обобщая все вышесказанное, представляется 
возможным использовать в качестве понятия, 
наиболее полно характеризующего человека как 
носителя труда/субъекта общественно полезной 
деятельности, категорию «трудовой потенциал». 
В этой связи возникает необходимость ее опре-
деления и научно обоснованного структурирова-
ния, в связи с чем представляется целесообраз-
ным рассмотреть некоторые из зафиксирован-
ных в литературе дефиниций. 

В соответствии с одной из позиций, «трудовой 
потенциал понимается как запасы труда, коли-
чество и качество которых зависят от общей 
численности трудовых ресурсов, которыми рас-
полагает общество, их половозрастной и про-
фессионально-квалификационной структуры, от 
уровня занятости, накопленных знаний, степени 
соответствия демографической структуры рабо-
тающих условиям повышения эффективности 
труда, а также территориальной и профессио-
нальной мобильности населения» [4]. Принимая 
данное определение в целом, представляется 
необходимым акцентировать следующее несо-

ответствие: трудовой потенциал, согласно при-
веденному выше определению, является акку-
мулированным «запасом труда». В то же время в 
отношении возможности «хранения» труда су-
ществуют определенные сомнения: затруднения 
в организации этого процесса менее проявлены, 
если проводится анализ «прошлого» труда, уже 
воплощенного в материальных ценностях. В то 
же время для живого труда как целесообразного 
процесса человеческой деятельности очевидна 
невозможность организации процесса такого 
«хранения».  

Подчеркивая более широкие возможности ис-
пользования категории «трудовой потенциал» в 
сравнении с прочими, следует отметить, что 
трудовым потенциалом обладают люди и за 
пределами трудоспособного возраста, пусть и в 
специфической форме. Таким образом, учиты-
вается все население в трудоспособном возрас-
те и за его пределами, занятое или вовлеченное 
в профессиональную подготовку [16]. Как и для 
трудовых ресурсов, в отношении категории 
«трудовой потенциал» принимаются во внима-
ние количественные и качественные характери-
стики; однако вряд ли это можно рассматривать 
как специфическую ее черту [23]. 

Представляется, что результатом реализации 
трудового потенциала является созидательная 
активность общества [6]. При этом переход тру-
дового потенциала в реальные производитель-
ные силы общества происходит в результате 
непосредственного воздействия социально-
экономических, духовных и социально-психоло-
гических факторов, способствующих переходу 
потенциала в реальные производительные силы 
общества [16]. В связи с выявленными взаимо-
связями акцентируется важность обеспечения 
перехода трудового потенциала в реальные 
производительные силы общества (лучше это 
сформулировать так: необходимость обеспече-
ния трансформации ТП в реально функциони-
рующие производительные силы общества). 
Представляется, что для его решения требуется 
в первую очередь задействовать не духовные и 
социально-психологические факторы (при всей 
их важности), а управленческие механизмы, 
обеспечивающие воспроизводство ТП в единст-
ве всех стадий в соответствии с качественными 
и количественными приоритетами общества. 

В качестве основного источника трудового по-
тенциала различные исследователи выделяют 
конкретного работника как его носителя, предла-
гая рассматривать всю совокупность его психо-
физиологического, квалификационного и лично-
стного потенциала. Например, Стаканова О.В. и 
Шкаратан О.И. включают в структуру ТП сле-
дующие составляющие: 

а) психофизиологическую (особенности психики 
и физиологии человека);  

б) квалификационную (совокупность профес-
сиональных компетенций, знаний, умений, навы-
ков – ЗУНов);  

в) личностную (нравственные принципы, духов-
ные начала, внутреннюю культуру и т.д.) [19]. 
Авторская позиция в этом отношении такова: 
выделяемые в литературе подходы к определе-
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нию уровней ТП и масштабов его носителей 
требуют существенного расширения. 

В результате критического осмысления позиций 
вышеприведенных и других исследователей в 
отношении ТП представляется возможным 
сформулировать следующие принципиальные 
основы авторской концепции трудового потен-
циала в единстве его составляющих, фаз вос-
производства ТП, факторов его воспроизводст-
ва, его функций и уровней. 

Во-первых, ТП является важнейшей составной 
частью человеческого потенциала, образуя его 
основу и определяя его фундаментальные ха-
рактеристики. Иными словами, человеческий 
потенциал представляет собой более широкую 
категорию, вбирающую в себя весь спектр воз-
можностей, способностей и сфер жизнедеятель-
ности человека. Трудовой потенциал охватывает 
совокупность возможностей человека лишь в 
сфере общественно-полезной деятельности, 
обусловленную его физиологией, образованием 
и опытом профессиональной деятельности.  

Во-вторых, в свете вышесказанного в структуре 
ТП по критерию факторов формирования его 
компонентов выделяются следующие основные 
составляющие:  

а) физиологическая;  

б) образовательная;  

в) профессиональная.  

В рамках физиологической составляющей особо 
важная роль принадлежит таким элементам, как:  

а) состояние здоровья;  

б) особенности психофизиологических процес-
сов;  

в) выносливость/работоспособность и т.д.  

Содержание образовательной составляющей 
образуют накопленные знания, навыки, умения, 
профессиональные компетенции. Профессио-
нальная составляющая включает в себя опыт 
работы, профессиональные способности и т.д. 
Следует указать на наличие комплексных эле-
ментов ТП, в которых синтезируется влияние его 
составляющих. В их числе: трудовая мобиль-
ность; мотивация; организованность – несо-
мненно, что они сочетают в себе элементы здо-
ровья, образования и профессиональной дея-
тельности. 

В-третьих, в содержание ТП не следует вклю-
чать чрезмерно большое количество состав-
ляющих. Во-первых, как уже отмечалось, ТП яв-
ляется лишь одной из разновидностей челове-
ческого потенциала; во-вторых, нецелесообраз-
но излишне дробить составляющие ТП, доводя 
их до уровня отдельных характеристик человека. 
Думается, что последние представляют собой 
очень конкретные формы проявления личност-
ных и профессиональных черт индивида. 

В-четвертых, трудовой потенциал должен рас-
сматривается как динамический процесс в един-
стве нескольких последовательных фаз:  

а) дотрудовой (включающей общее и профес-
сиональное обучение, а также профориента-
цию);  

б) выхода на рынок труда с возможным трудо-
устройством;  

в) реализации трудовых функций в конкретной 
организации;  

г)  высвобождения.  

Процесс воспроизводства ТП с выделением ха-
рактерных для различных социальных групп 
особенностей в рамках каждой из них, как пред-
ставляется, должен носить системный, т.е. 
управляемый характер. 

В-пятых, представляется правильным постанов-
ка вопроса о факторах, влияющих на воспроиз-
водство ТП, и их классификация. В этой связи 
исследуемые факторы следует называть «фак-
торами воспроизводства ТП», а их классифика-
цию можно произвести по различным критериям / 
основаниям. При таком подходе получаются 
следующие варианты систематизации:  

а) по фазам воспроизводства ТП – факторы 
формирования, аллокации, использования, вы-
свобождения;  

б) по уровню влияния на воспроизводство ТП – 
факторы, действующие на уровне: отдельной 
личности, предприятия, отрасли, региона (при-
родно-климатические, экологические, демогра-
фические, социальные, экономические, нацио-
нально-культурные, религиозные), народного 
хозяйства (правовые, общественно-политичес-
кие, макроэкономические, технико-технологичес-
кие, социально-воспроизводственные);  

в) по воздействию на характер воспроизводства 
ТП – деструктивные и позитивные;  

г)  по источнику возникновения факторов – 
субъективные и объективные.  

В-шестых, представляется правильным поста-
новка вопроса о факторах, влияющих на воспро-
изводство ТП, и их классификация. В этой связи 
исследуемые факторы следует называть «фак-
торами воспроизводства ТП», а их классифика-
цию можно произвести по различным критериям / 
основаниям. При таком подходе получаются 
следующие варианты систематизации:  

а) по фазам воспроизводства ТП – факторы 
формирования, аллокации, использования, вы-
свобождения;  

б) по уровню влияния на воспроизводство ТП – 
факторы, действующие на уровне: отдельной 
личности, предприятия, отрасли, региона (при-
родно-климатические, экологические, демогра-
фические, социальные, экономические, нацио-
нально-культурные, религиозные), народного 
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хозяйства (правовые, общественно-политичес-
кие, макроэкономические, технико-технологичес-
кие, социально-воспроизводственные);  

в) по воздействию на характер воспроизводства 
ТП – деструктивные и позитивные;  

г)  по источнику возникновения факторов – 
субъективные и объективные.  

Наконец, помимо ТП на уровне отдельного ра-
ботника и поколения, целесообразно рассматри-

вать трудовой потенциал коллектива предпри-
ятия, населения региона, работников отдельной 
отрасли/комплекса, населения страны и пр. Не 
вызывает сомнения правомерность термина 
«трудовой потенциал социальной группы»                    
(к примеру, мигрантов, бывших военных, инва-
лидов) [1]. Исследование специфики трудового 
потенциала различных социальных групп как 
субъектов рынка труда, в свою очередь, может 
быть проведено в том числе в контексте регио-
нальных, отраслевых, демографических и других 
обстоятельств. 
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Аннотация. В статье рассматривается состоя-
ние малых и средних промышленных предпри-
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тельства по регионам России. 
Также данная статья содержит статистические 
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осле распада СССР в 1991 году Россия 
пережила 3 крупных кризиса 1998, 2008, и 

2014 года. Каждый из них сильно ударил по эко-
номике страны и привел к негативным последст-
виям для малого и среднего предприниматель-
ства. 

За последние 6 лет экономика страны находится 
в состоянии рецессии. Все началось в 2012 году, 
когда на фоне относительно благополучной эко-
номической ситуации произошел резкий спад 
ВВП и замедлился его рост. В 2014 году ситуа-
ция усугубилась введением экономических санк-
ций в отношении нашей страны и резким сниже-
нием цен на нефть, что обусловило еще боль-
шее падение ВВП в России. Итогом этих собы-
тий стал очередной удар по экономике РФ, сни-
жение ВВП на 3.7 %, сокращение располагаемых 
доходов населения на 6,3 %, и повышение без-
работицы на 7,4 процента. Ситуация, которая 
сложилась в экономике на сегодняшний день, 
говорит о том, что необходимо производить 
структурные преобразования для поиска новых 

источников финансового и экономического роста 
[1, с. 17]. 

Малое и среднее предпринимательство в России 
является важной экономической составляющей, 
так как таких предприятий в стране абсолютное 
большинство, и они приносят основную часть 
дохода в казну. Однако в кризисный период 
именно предприятия малого и среднего бизнес - 
сегмента страдают в первую очередь. Первый 
удар приходится не по огромным корпорация и 
концернам, а по небольшим фирмам с меньшим 
оборотом и числом клиентов и партнеров. После 
2014 года произошло резкое повышение количе-
ства предприятий – банкротов и большая часть 
из них относятся к малому и среднему бизнесу. 
Несмотря на это, в 2015 отмечался высокий при-
рост таких предприятий, что вызвано, вероятнее 
всего, потерей рабочих мест, и вынужденностью 
поиска населением альтернативных источников 
заработка [3, с. 100].  

Особое место в данном вопросе стоит уделить 
малым и средним предприятиям промышленного 

П 
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сектора. Промышленный сектор является пока-
зателем устойчивой и конкурентоспособной эко-
номики в стране. Как и все отрасли, промышлен-
ность переживает нелегкие времена в связи с 
кризисом в стране. Основными показателями 
кризисной ситуации в промышленной сфере яв-
ляется высокий индекс цен производителей, не-
достаток финансовых ресурсов, снижение инве-
стирования, а также спад объемов производства.  

Как отмечалось ранее, для выхода из кризиса 
необходимо искать новые источники финансиро-
вания, «делать ставки» на наиболее перспектив-
ные отрасли экономики, и на их основе прово-
дить необходимые преобразования. Промыш-
ленность является той отраслью, на которую 
необходимо делать упор в первую очередь, так 
как она является фундаментом экономики нашей 
страны и ведущей отраслью народного хозяйст-
ва. Основной упор необходимо делать на под-
держку малого и среднего бизнеса именно в этой 
отрасли, так эти предприятия способствуют рос-
ту экономики страны [5, с. 81]. 

Посткризисный период – самое благополучное 
время для выравнивая финансовой ситуации в 
стране и стабилизации её экономики. В связи с 

этим, очень полезным является изучение опыта 
прошлых лет, когда Россия находилась в по-
слекризисном периоде, и проанализировать со-
стояние промышленности на тот период време-
ни. После кризиса 2008 года страна начала оп-
равляться в 2011 году, и именно этот период 
можно назвать посткризисным. Он продолжался 
примерно до конца 2012 года. Если акцентиро-
вать свое внимание на промышленности, то в 
этот период она восстанавливала свои докри-
зисные показатели. Малые и средние промыш-
ленные предприятия, которые смогли удержать-
ся «на плаву» во время кризиса, быстро стаби-
лизировали и укрепили свое положение на рын-
ке. Это связано с тем, что с одной стороны, наи-
более сильно подвержены негативным процес-
сам и явлениям в экономике и, в то же время, 
обладают внутренними ресурсами, способно-
стью максимальной адаптации к подобным из-
менениям, сохранению положительной инерции 
в экономическом развитии. Для более полной 
картины стоит сравнить показатели 2011 года, 
когда страна уже немного оправилась от кризиса 
и 2014 года, когда начался новый кризисный пе-
риод в экономике. 

Таблица 1 

Статистика по малым и средним промышленным предприятиям на 2011, 2014, 2016 и 2017 годах [5, с. 93] 
 

вид деятельности число предприятий  
на конец года (тыс.) 

среднесписочная  
численность работников 

оборот  
за год млрд руб 

добыча полезных ископаемых 
2011 6.2 46.4 85.8 
2014 7.7 49.7 113.5 
2016 1,2 47,1 138,6 
2017 1,3 44,8 150,2 

Обрабатывающие производства 
2011 171.3 1542,8 2007,9 
2014 199.9 1547.0 2459,2 
2016 44,8 1134,6 2678,4 
2017 33,2 1058,1 2822,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
2011 11.4 144.5 123.7 
2014 13.1 142.1 172.8 
2016 8,6 112,5 145,6 
2017 2,9 87,1 166,6 

 
По результатам, представленным в таблице 1, 
можно сделать вывод о том, что с 2011 по 2014 
годы произошел резкий скачок в развитии всех 
отраслей промышленности. Самые высокие по-
казатели по данным статистики у обрабатываю-
щего производства. Так, на 2011 год число ма-
лых и средних предприятий в данной области 
было около 172 тысяч и за год выросло до почти 
200 тысяч. Самые низкие показатели отмечают-
ся у предприятий по добыче полезных ископае-
мых. Так, в 2011 году их насчитывалось 6.2 ты-
сячи, а в 2014 – 7.7 тысяч [6, с. 93]. В 2016 и 
2017 гг. отмечается резкое падение численности 
предприятий промышленной отрасли. Некото-
рые виды производства резко сокращают число 
производственных объектов, а соответственно, и 
численность персонала. Это происходит на фоне 
негативных последствий санкций, которые были 
введены против нашей страны в 2014 году. От 
них пострадали все сферы экономики страны, и 
промышленной сфере также был нанесен ог-
ромный ущерб [6, с. 190]. 

В послекризисный период необходима поддерж-
ка малого предпринимательства, и большую 
роль играют инновации и технологическое раз-
витие производства. 

Технологические инновации – конечный резуль-
тат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового либо усовершенство-
ванного продукта или услуги, внедренных на 
рынке, нового либо усовершенствованного про-
цесса или способа производства (передачи) ус-
луг, используемых в практической деятельности. 

В 2011 году на технологические инновации было 
потрачено 9479,3 млн рублей по всем видам 
промышленности малых и средних предприятий, 
а в 2014 году эта цифра достигла 12151 млн руб-
лей [6, с. 96]. 

Глобальный экономический кризис внес свою 
лепту в экономическое состояние страны и раз-
витие различных видов предпринимательства. 
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Стало понятно, что в стране требуются модер-
низации производства и управления на всех 
уровнях. Российская экономика показала себя 
как очень неустойчивая и подверженная колеба-
ниям мирового рынка. Это отразилось на таких 
показателях, как ВВП, уровень безработицы. При 
этом спад ВВП и промышленного производства 
стал одним из самых глубоких в мире [2, с. 46]. 

Малое и среднее предпринимательство в облас-
ти промышленного производства оказалось под 
серьезным ударом, и потребовалось несколько 
лет, чтобы, после выхода страны из кризиса ук-
репиться на рынке. В период с 2011 по 2014 год 
был виток развития малых и средних промыш-
ленных предприятий, увеличение годового обо-
рота, и налаживание производства. Также были 
внесены большие средства в технические инно-
вации в промышленной сфере малых предпри-
ятий, что позволило им стать более конкуренто-
способными [4, с. 40].  

Следует заметить, что в посткризисный период 
необходимо изменить акценты в государствен-
ной политике финансовой поддержки промыш-
ленных предприятий. Основными приоритетами 
этой политики должны стать сохранение и уси-
ление промышленного и технологического по-
тенциалов будущего экономического роста. Для 
ее реализации важно изменить критерий выбора 
объектов для государственной финансовой под-
держки – перейти к адресной поддержке субъек-
тов хозяйствования, которые имеют националь-
ное стратегическое значение, владеют высоко 
технологичным потенциалом и производят про-
дукцию, которая в перспективе может быть кон-
курентоспособной на мировых рынках и прино-
сить доход. Для этого целесообразно создавать 
государственные реестры высокотехнологичных 
товаров промышленного комплекса и высокотех-
нологичных промышленных предприятий.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие 
«бедность», социально-экономические факто-
ры и пути решения данной проблемы, в том 
числе, через пилотные проекты по снижению 
уровня бедности. Особое внимание уделено 
главным показателям уровня жизни населения –
денежным доходам и объему потребления. Ав-
торы рассмотрели результаты пилотного со-
циологического исследования уровня жизни 
населения двух районов Республики Саха (Яку-
тия) – Ленского и Олекминского. Целью данного 
исследования является рассмотрение уровня 
жизни населения, денежных доходов и объема 
потребления, анализ социально-экономических 
факторов бедности и пути снижения бедности в 
этих двух районах. 
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адача снижения уровня бедности и имуще-
ственного неравенства населения является 

одной из основных на современном этапе разви-
тия Российского государства. По показателям 
качества и уровня жизни регионы Дальнего Вос-
тока находятся ниже среднероссийских [3]. В 
рейтинге регионов РФ по качеству жизни насе-
ления Республика Саха (Якутия) находится на              
71 месте [6]. Масштабы бедности в Республике 
Саха (Якутия) превышают и средний показатель 
по регионам Дальневосточного федерального 
округа. За три последних года численность офи-
циально признанных бедными в Республике Са-
ха (Якутия) увеличилась с 156 тыс. человек до             

186 тыс. человек, каждый пятый житель респуб-
лики имел доходы ниже величины прожиточного 
минимума [3, с. 280, 281].  

Критерии бедности различны [2, с. 220]. В Рос-
сии бедность рассчитывается на основе сравне-
ния среднедушевых доходов населения с вели-
чиной прожиточного минимума, который офици-
ально определяется как черта бедности. 

В целях изучения уровня жизни населения, мас-
штабов бедности и выявления причин и факто-
ров ее формирования было осуществлено пи-
лотное социологическое исследование уровня 

З 
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жизни населения Ленского и Олекминского рай-
онов Республики Саха (Якутия). В Ленском рай-
оне были опрошены жители г. Ленска и наслега 
Натора. В Олекминском районе – районного цен-
тра – г. Олекминск и наслегов: I Нерюктяй, Дель-
гей, Мача, Урицкое, Хоринцы, Саныяхтах. Всего 
было опрошено около 500 респондентов, 130 
жителей Ленского района и 350 – Олекминского. 

Распределение численности населения Ленского 
и Олекминского районов по величине среднеду-
шевых денежных доходов показано в таблице 1. 
Доля населения, получающего доходы выше                     
50 тыс. руб. минимальна: 5,5 % населения                  
г. Ленска, 4,1 % – г. Олекминск. В наслегах сель-
ской местности, за исключением I Нерюктяя                         

(3,3 %), людей, имеющих высокие доходы, среди 
населения нет. Доходы от 31–50 тыс. руб. в Лен-
ском районе получают 12 % населения, в Олек-
минском – 8 %; от 21–30 тыс. руб. – в Ленском 
районе – 27 %, в Олекминском – 15 %. Бедными 
людьми, получающими доходы на уровне прожи-
точного минимума, являются 38 % населения 
Ленского района и 60 % Олекминского.  

Бедность населения колоссальна! Она значи-
тельна не только в сельских населенных пунк-
тах, но и в районных центрах – городах. Про-
мышленное освоение территорий слабо отража-
ется на росте уровня жизни населения, так как 
на создаваемых предприятиях в основном ис-
пользуется привлекаемая извне, вахтовым спо-
собом, рабочая сила. 

Таблица 1 

Распределение численности населения Ленского и Олекминского районов  
по величине среднедушевых денежных доходов, (в % от общей численности респондентов) 

 
 Величина среднедушевых денежных доходов, тыс. руб. в месяц 
 От … до 20 21 т – 30 31–50 50 и выше 

Ленский р-н: 
г. Ленск 35,5 29,1 17,3 5,5 
Натора 40,0 25,0 5,0 – 

Олекминский р-н: 
г. Олекминск 55,3 26,0 7,3 4,1 
Нерюктяй 60,0 18,3 13,3 3,3 
Урицкое 75,0 5,0 5,0 – 
Хоринцы 51,4 8,6 5,7 – 

 
Среднедушевые денежные доходы жителей ис-
следуемых населенных пунктов таковы: г. Ленск – 
25 тыс. руб., наслег Натора – 19 тыс. руб.,                      
г. Олекминск, наслега Дельгей, Мача – 21 тыс. 
руб., I Нерюктяй – 20 тыс. руб., Урицкое – 18 тыс. 
руб., Хоринцы – 19 тыс. руб. Эти показатели зна-
чительно ниже среднереспубликанского: в июле 
2018 г. он составлял 38933 руб. [5]. По данному 
показателю Республика Саха (Якутия) занимает 
11 место в РФ [3, с. 274]. 

Следует отметить, что достаточно большое ко-
личество опрашиваемых не ответили на вопросы о 
средних доходах семьи и их источниках (табл. 2). 
Большее число не ответивших респондентов 
проживает в сельской местности. Очевидно, 

значительная доля такого население относится к 
скрыто безработным, «отчаявшимся» людям, не 
заявляющим о своем положении, утратившим 
надежду на получение работы. В то же время, 
можно предположить, что другая часть данного 
числа респондентов предпочла скрыть размеры 
своих реальных доходов в случае, если их рабо-
та находится в непрозрачном, теневом секторе 
экономики. Мы предполагаем, что работающие в 
теневом секторе люди являются жителями глав-
ным образом районных центров, где больше 
развит рыночный сектор. О низком уровне жизни 
людей свидетельствуют и их ответы на вопрос, 
на что хватает семье получаемых денег                
(табл. 3).  

Таблица 2 

Количество респондентов, не указавших размер доходов семьи и их источники  
( в % от общей численности респондентов) 

 

№ Населенные пункты 
Среднемесячный доход  
на человека в семье 

Основные источники  
доходов семьи 

 Ленский район   
1 г. Ленск 12,7 6,4 
2 Натора 30,0 15,0 
 Олекминский район   
1 г. Олекминск 7,3 7,3 
2 Дельгей 23,0 18,2 
3 Мача 10,0 10,0 
4 I Нерюктяй 5,0 5,0 
5 Урицкое 20,0 – 
6 Хоринцы 34,3 20 
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Таблица 3 

Ответы жителей Ленского и Олекминского районов на вопрос, на что хватает семье получаемых денег 
 

 Ленский район, в % Олекминский район в % 
не хватает, экономим на еде 7,7 15,4 
на повседневные затраты хватает,  
но покупка одежды и обуви затруднительна 18,5 23,9 

в основном хватает, но для покупки дорогостоящих 
предметов (компьютер, телевизор и т.д.)  
нужно брать в долг или кредит 

41,5 35,7 

почти на все хватает, но затруднительно  
приобретение квартиры, дачи, машины 20,8 17,9 

практически ни в чем себе не отказываем 3,1 2,5 
не указали /нет ответа 8,5 4,6 
Всего: 100,0 100,0 

 
Практически ни в чем себе не отказывают около 
3 % опрошенных жителей Ленского и Олекмин-
ского районов. Высокий достаток также у 18 % 
жителей. Большинство населения, безусловно, 
при невысоких доходах, испытывает сложности. 
Хватает на текущие расходы, но покупка дорого-
стоящих предметов (одежды, бытовой техники) 
вызывает затруднение у 60 % жителей. И совсем 
бедно, отказывая себе даже в еде, живут 7,7 % 
населения Ленского и 15,4 % – Олекминского 
районов.  

Основным источником доходов населения в 
районных центрах – городах Ленске и Олекмин-
ске – является зарплата. Но при этом, занятость 
и доходы населения обеспечиваются, главным 
образом, трудоустройством в госсекторе. Заня-
тость в промышленном секторе незначительна. 
Для сельского населения главным источником 
доходов являются пенсии и социальные посо-
бия. Это ситуация, характерная для многих ре-
гионов России [1; 4]. Доходы от собственности и 
предпринимательской деятельности в совокуп-
ных доходах незначительны и не оказывают зна-
чительного влияния на уровень жизни людей. 

Анализ полученных в ходе исследования данных 
позволяет определить факторы и причины низ-
кого уровня жизни населения Ленского и Олек-
минского районов РС (Я), существования значи-
тельного количества бедных людей. Это: 

– неразвитость структуры экономики, ограничен-
ность ввода новых рабочих мест; 

– невозможность трудоустройства на вновь соз-
даваемых промышленных объектах; 

– неразвитость рыночного сектора; 

– низкий уровень зарплат, прежде всего, в от-
расли сельского хозяйства; 

– маленький размер пенсий и социальных вы-
плат; 

– недостаточный образовательный уровень на-
селения; 

– невысокая экономическая активность населе-
ния. 

Борьба с бедностью является одной из ключе-
вых задач на современном этапе развития Рос-
сийского государства. В 2019 г. Правительством 
РФ запланирована реализация пилотных проек-
тов по персонифицированному выявлению се-
мей, живущих за чертой бедности, в 8 регионах 
России [7]. Этим семьям разработают особую 
траекторию для выхода из тяжелого материаль-
ного положения. Главной целью проекта являет-
ся проведение анализа для выявления причин 
появления бедности. На основе анализа будут 
разработаны механизмы для увеличения дохо-
дов граждан. С 2021 г. разработанную техноло-
гию будут применять во всей стране.  

Полученные в результате проведенного иссле-
дования данные об уровне жизни населения 
Ленского и Олекминского районов будут исполь-
зованы при формировании экономической поли-
тики в Республике Саха (Якутия), для совершен-
ствования методологии и методики финансового 
обеспечения муниципальных образований рес-
публики, для разработки рекомендаций по по-
вышению качества жизни населения.  
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Аннотация. Актуальность и новизна работы. В 
исследовании рассматриваются цели, методы 
и результаты экономической политики США в 
отношении Китая в президентство Д. Трампа. В 
статье уделено внимание сложности и проти-
воречивости характера американо-китайских 
отношений в сфере финансов и торговли. Ав-
торы рассматривают динамику американской 
экономической политики последних лет, отме-
чают неправомерность действий Вашингтона с 
точки зрения международного права. В работе 
подробно рассмотрены причины развязывания 
торговой войны США с Китаем. Новизна работы 
заключается в том, что в исследовании пред-
принята попытка рассмотреть, как США с по-
мощью политических рычагов, пытаются ока-
зать экономической давление на Китай. 
 

Ключевые слова: политика «нового протек-
ционизма», политика «сдерживания», амери-
кано-китайские отношения, экономическая 
политика США, экономическая политика Китая, 
экономические санкции, торговля, сотрудниче-
ство. 
 

   

Annotation. The relevance and novelty of 
the work. The study examines the goals, methods 
and results of U.S. economic policy towards China 
in D. Trump's presidency. The article focuses on 
the complexity and inconsistency of the nature of 
us-Chinese relations in the field of Finance and 
trade. The authors consider the dynamics of Amer-
ican economic policy in recent years, note 
the illegality of Washington's actions from the point 
of view of international law. The paper discusses in 
detail the reasons for the outbreak of the US trade 
war with China. The novelty of the work lies in 
the fact that the study attempts to consider how 
the United States with the help of political levers, 
trying to exert economic pressure on China. 
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емпы роста китайской экономики позволяют 
прогнозировать тот факт, что экономиче-

ская экспансия Китая в ближайшее десятилетие 
будет расширяться, что неизменно вызывает 

обеспокоенность США, которые хотят сохранить 
свои рынки сбыта. Конкуренция США и Китая в 
экономической сфере выливается и в политиче-
ское противостояние, т.к. США пытаются исполь-

Т 
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зовать политические рычаги для сдерживания 
Китая. По прогнозам аналитиков, через 20 лет 
Китай станет первой экономикой мира, поэтому 
США считают свой стратегической целью осла-
бить потенциального конкурента и не допустить 
его доминирования в мировой экономике. 

Американо-китайские экономические отношения 
на современном этапе вызывают большой инте-
рес как у американских и китайских исследова-
телей, так и у российских экономистов и полито-
логов. 

Американские авторы Н. Фергюсон [7], Э. Голд-
стейн [8], Э. Крепиневич [9], Д. Шамбо [11] отме-
чают, что Китай стал главным конкурентом США 
в мировой экономике, они обращают внимание 
на тот факт, что Вашингтон должен принять не-
медленные меры, чтобы не утратить позицию 
мирового лидера. 

Китайский исследователь Минсин Пэй в своей 
работе «Как Китай и Америка видят друг друга» 
[10] отмечает, что напряженность в отношении 
двух стран вполне закономерна, как соперниче-
ство двух экономических гигантов, каждый из 
которых претендует на мировое лидерство. 

Значительный интерес данная проблематика 
вызывает и у российских ученых. Н.А. Шибанова 
и Р.В. Пеньковцев отмечают противоречивость 
характера американо-китайских отношений в 
сфере финансов и экономики. Они подчеркива-
ют, что до изменения политики Д.Трампа в от-
ношении Китая, этим государствам удавалось 
«Поддерживать сложный баланс между конку-
ренцией и сотрудничеством в экономической 
сфере» [6, c. 133]. 

Портанский А.П. в своей статье «Сложившиеся 
правила и принципы мировой торговли» анали-
зирует последствия протекционизма Трампа в 
торговле с Китаем. Автор подвергает сомнению 
правомерность действий Вашингтона, отмечая, 
что «внутренние законы США не должны проти-
воречить обязательствам в рамках ВТО». [4 ,             
с. 8] А.П. Портанский подчеркивает, что в бли-
жайшее время двусторонние отношения между 
странами вряд ли стабилизируются, поскольку 
существуют разногласия по целому ряду вопро-
сов. 

Прогнозирование и моделирование основных 
торговых показателей между США и Китаем 
представлено в работе Я.П. Минока. Он отмеча-
ет, что «торговый дисбаланс между странами 
будет сохраняться в ближайшие годы, т.к. суще-
ствует макроэкономический дисбаланс» [3,                   
с. 270]. Несмотря на то, что Китай обладает це-
лым рядом преимуществ (дешевая рабочая сила 
и высокие темпы роста производительности тру-
да), экспорт США в эту страну будет увеличи-
ваться. Рассматривает автор и Новую стратегию 
США в отношении Китая: переход к политике 
«сдерживания». 

Ш.Ш. Ильясова в своей работе «Торговая поли-
тика правительства Д. Трампа» делает акцент на 
том, что «изоляционизм США в сочетании с 

дерзкими и противоречивыми действиями пра-
вительства Трампа» может нанести ущерб ми-
ровой экономике в целом [1 , с. 97]. 

Отношения Китая и США в рамках международ-
ного экономического сотрудничества анализи-
руются и в статьях А.В. Сысоевой [5] и А.П. Ко-
сова [2]. 

До недавнего времени американцы были увере-
ны в том, что интеграция Китая в мировую эко-
номическую систему вынудит его принимать те 
«правила игры», которые были установлены в 
эпоху безусловной гегемонии США на мировом 
рынке. Но кризис 2008 г. показал, что китайское 
руководство намерено изменить устаревшие 
механизмы глобального управления. Устойчи-
вый рост экономики Китая на фоне кризиса фи-
нансовой системы стран Запада, дал стране 
значительные экономические преимущества и 
позволил вторгнуться в уже «поделенные» зоны 
влияния. 

Президентство Дональда Трампа, безусловно, 
открыло новый этап в отношениях с Пекином. 
Лозунг Трампа «Америка прежде всего» (полити-
ка нового протекционизма) вызывает раздраже-
ние у китайского руководства, но вряд ли отстаи-
вание Трампом интересов Америки приведет к 
военно-силовому кризису. С одной стороны, 
Трамп как крупный бизнесмен, отстаивающий 
интересы США на мировом рынке, продемонст-
рировал решительность в «торговой войне» с 
Китаем, обвиняя его и в манипуляциях с обмен-
ным курсом юаня, и в нарушении прав интеллек-
туальной собственности и в нечестной конкурен-
ции. Но, с другой стороны, республиканец Трамп 
отказался от муссирования правозащитной те-
мы, характерной для демократов, что убрало 
дополнительные раздражители из американо-
китайских отношений. 

Кадровые решения Трампа также свидетельст-
вуют о его намерении соблюдать баланс в отно-
шениях с Китаем. Главой Национального совета 
по торговле был назначен П. Наварро, критик 
внешнеполитической экспансии Китая, но по-
слом США в Китае – Т. Брендстед, приверженец 
активного развития двусторонних отношений. 

Вместе с тем, американская политика в отноше-
нии Китая стала более жесткой. Неоднократно 
Трамп заявлял и о намерении вернуть в США 
многие производства, ранее вынесенные амери-
канскими бизнесменами на территорию Китая. В 
марте 2018 г. Трамп ввел санкции против Китая, 
установив торговые ограничения на импорт ки-
тайских товаров. Представителю США на торго-
вых переговорах Роберту Лайтхайзеру было по-
ручено в 15-дневный срок подготовить предло-
жения по введению таможенных пошлин на оп-
ределенные виды продукции из Китая, а также 
инициировать в рамках ВТО разбирательство в 
отношении Китая за нарушение международных 
правил торговли. При этом Д.Трамп отметил, что 
эти меры назревали давно, т.к. из-за «нечестно-
сти Китая» США потеряли «около 60000 заво-
дов». Кроме того, президент вновь повторил 
свои обвинения в краже интеллектуальной соб-
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ственности американских кампаний. Министру 
финансов Стивену Мнучину было поручено в 
течение 60 дней подготовить предложения по 
ограничению объема китайских инвестиций в 
американский бизнес.  

Последние события показали, что санкционная 
политика США набирает обороты. В июле Белый 
дом объявил о повышении пошлин на китайский 
импорт стоимостью 34 млрд долларов. 23 авгу-
ста 2018 руководство США ввело пошлины в 
размере 25 % на ввозимые из Китая товары; в 
список попали 279 наименований китайской про-
дукции общей стоимостью 16 млрд долларов. в 
конце сентября вступили в силу новые таможен-
ные пошлины США: для товаров из Китая была 
введена тарифная ставка в десять процентов на 
сумму 200 миллиардов долларов [12]. 

Китайское правительство неоднократно преду-
преждало США об ответных санкциях. Предста-
витель Пекина в ВТО Чжен Сянчен отметил, что 
«Китай готовит симметричные меры и готов об-
ложить пошлинами поставки из США». Мини-
стерство коммерции Китая выполнило обещание 
и в апреле 2018 г. объявило о введении повы-
шенных пошлин на 128 наименований товаров, 
импортируемых из США [12]. 

На саммите G20, проходившем с 30 ноября по               
1 декабря 2018 г., в Аргентине, Д. Трамп объя-
вил о прекращении «торговой войны» на 90 
дней. Между лидерами двух стран было достиг-
нуто взаимовыгодное соглашение. США обеща-
ли не повышать пошлины на китайские товары 
на 25 %, а Китай, в свою очередь, снизить по-
шлины на американскую сельхозпродукцию. Од-
нако, как отмечает американский аналитик Дерек 
Сизорс, «перемирие» было просто разыграно и 
через три месяца, к моменту начала переговоров 
о новом соглашении в марте 2019 года, все вер-
нется в прежнее русло, так как ни одна из стран 
не планирует менять отношение к партнеру» 
[12]. 

Причины развязывания торговой войны против 
Китая очевидны для большинства экспертов. Во-
первых, это так называемый «новый протекцио-
низм» США, о чем мы уже упоминали ранее. 60 % 
суммарного внешнеторгового дефицита США 
приходится на КНР. По словам Трампа, эта си-
туация является неприемлемой для США, т.к. 
представляет серьезную экономическую угрозу 
для США. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
Китай стал крупнейшим кредитором американ-
ского правительства, потеснив с этого места 
Японию.  

Во-вторых, это вторичные экономические санк-
ции, которые применяет США к тем компаниям и 
банкам, которые нарушают санкционную полити-
ку США в отношении других стран, в первую 
очередь против России, КНДР и Ирана. Амери-
канская финансовая разведка работает доста-
точно активно в этом направлении, и список ки-
тайских компаний и физических лиц, попавших, 

например, в антииранский список, достаточно 
обширен. Так, например, в начале 2017 г. была 
оштрафована китайская компания ZTE, круп-
нейший производитель телекоммуникационного 
оборудования. Причиной стало то, что компания 
продавала американское программное обеспе-
чение и оборудование в Северную Корею и 
Иран. Наложенный на ZTE штраф стал самым 
крупным в истории США штрафом за нарушение 
санкций. Он составил 1,2 млрд долларов. [12] 

Вашингтон пытается использовать против Пеки-
на политические рычаги давления с целью до-
биться экономических уступок. США стремятся к 
доступу на китайский рынок некоторых видов 
своей продукции (говядины, сжиженного газа), 
разыгрывая карту Северной Кореи. США ввели 
санкции в отношении ряда китайских банков, 
компаний и физических лиц на основании их со-
трудничества с Пхеньяном. Китай крайне болез-
ненно реагирует на подобные меры, рассматри-
вая подобные заявления Вашингтона как пре-
тензии на свои сферы влияния. 

Усилия Китая по экономической интеграции 
стран АТР также вызывают опасения США, т.к. 
угрожают их господству в этом регионе Тихого 
океана, которое длится уже 70 лет. Большинство 
американских экспертов считают, что активная 
деятельность Китая и его участие в БРИКС и 
ШОС не только противоречат экономическим 
интересам США, но и ведут к ослаблению влия-
ния Америки в международных структурах гло-
бального управления. 

По мнению большинства американской полити-
ческой элиты, Трамп открыл дорогу китайскому 
экономическому доминированию в АТР, приняв 
решение о выходе из соглашения по Транстихо-
океанскому партнерству (ТТП) и инициировав 
расследование в отношении некоторых стран 
ЮВА по подозрению в нечестной торговой кон-
куренции, в то время, как Пекин активно продви-
гает свой проект «Регионального всеобъемлю-
щего экономического партнерства».  

Беспокоит США и расширение экономического 
присутствия Китая в Латинской Америке, Азии и 
Африке, т.к. это ослабляет влияние США в этих 
регионах. Китай выступает альтернативным ис-
точником валютных кредитов и получает сво-
бодный доступ к ресурсам этих стран. Список 
этих стран достаточно обширен: Венесуэла, Ан-
гола, Чад, Судан, Иран, Пакистан, Узбекистан и 
др. В Африке уже в 2009 г. Китай опередил США 
по объему торговых связей. 

Таким образом, США рассматривают Китай как 
своего основного экономического конкурента, 
претендующего на влияние в регионах, которые 
являются рынками сбыта для американской эко-
номики. При этом, взаимозависимость экономик 
двух стран заставляет обе стороны сдерживать-
ся и не доводить ситуацию до стадии острого 
конфликта. 
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акон о Гидротехнических сооружения (далее 
Закон о ГТС) предусматривает определение 

понятия Гидротехнические сооружения (далее 
ГТС). В соответствии с ним, ГТС – это плотины, 
здания гидроэлектростанций, водоспускные, во-
довыпускные сооружения, водосбросные соору-
жения, тоннели, каналы насосные станции, судо-
ходные шлюзы, судоподъемники, сооружения, 
предназначенные для защиты от наводнений, 
разрушений берегов и дна водохранилищ, реки, 
дамбы, иные сооружения ограждающие храни-
лища жидких отходов промышленных и сельско-
хозяйственных организаций. 

Определение понятия экологическая безопас-
ность ГТС имеет прямую корреляцию с понятием 
ГТС и их видами. Гидротехнические сооружения, 
являясь объектом концентрации различных эко-
логических рисков, влияют на количественные и 
качественные показатели экологической безо-
пасности ГТС: определение и содержание одно-
го понятия неизменно опирается на другое. При 
этом, «безопасность» является ключевым в обо-
их указанных терминах на базовом понимании 
значения и содержания. 

 Значение обеспечение безопасности в каждую 
эпоху было одной из главных задач государства, 

с учетом развития промышленного и технологи-
ческого комплекса рост необходимости к XXI 
веку сильно увеличился. Определение безопас-
ности стало развиваться со времен Цицерона, 
который определил безопасность, как «стремле-
ние защищаться, защищать свою жизнь».  

Никколо Макиавелли утверждал, что безопас-
ность подразумевает под собой совокупность 
внешних и внутренних угроз. Основы зарожде-
ния современного определения безопасности 
можно увидеть в ближе к работам XVII–XVIII ве-
ков, а именно в работах Дж. Локка и других мыс-
лителей того времени, которые определяли 
безопасность, как состояния спокойствия, кото-
рая могла появиться в результате отсутствия 
всяких угроз. К концу XX века происходит пере-
осмысления, которые способствовали усовер-
шенствования понятия безопасность. Именно 
определив безопасность – это процесс создания 
безопасных условий жизни личности [1].  

А.А. Тер-Акопов устанавливает, что безопас-
ность человека, является сложной определенной 
системой, в которой функционируют несколько 
объектов, связанных с обеспечением благопри-
ятных для личности условий жизни и деятельно-
сти [2]. На протяжении последних лет в Россий-

З 
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ской Федерации были осуществлены серьезные 
шаги в регулировании отношений, связанных как 
с безопасностью в общем понимании, так и с 
различными видами безопасности 

Современное законодательное определение 
понятия безопасности сформировано в 1992 
году Федеральным законом РФ «О безопасно-
сти». Согласно пунктам 1,2 статьи 1 под безо-
пасностью понимается состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз. 
Под жизненными важными интересами понима-
ется – совокупность потребностей, удовлетворе-
ние которых надежно обеспечивает существова-
ния и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства. К основным 
объектам безопасности относятся, личность, ее 
права и свободы, общество, его материальные и 
духовные ценности, государство, его конститу-
ционный строй, суверенитет и территориальная 
целостность [3]. 

Таким образом, все вышеуказанные концепции 
понимания безопасности, послужили основой 
для формирования понятия экологической безо-
пасности на гидротехнических сооружениях.  

На уровне современного законодательства дан-
ное понятие определено в Статье 3 Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений». Согласно 
представленного там определения, безопас-
ность гидротехнических сооружений – свойство 
гидротехнических сооружений, позволяющее 
обеспечивать защиту жизни, здоровья и закон-
ных интересов людей, окружающей среды и хо-
зяйственных объектов. 

В этой же статье закона закреплено еще два 
понятия, представляющие интерес в рамках 
данного исследования. Оценка безопасности 
гидротехнического сооружения – это определе-
ние соответствия состояния гидротехнического 
сооружения и квалификации работников экс-
плуатирующей организации требованиям к обес-
печению безопасности гидротехнических соору-
жений, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации. А также, обеспечение безо-
пасности гидротехнического сооружения – это 
разработка и осуществление мер по предупреж-
дению аварий гидротехнического сооружения. 

Анализируя исследования в сфере экологиче-
ской безопасности ГТС необходимо отметить, 
что с момента создания искусственных водных 
объектов одновременно возникла и проблема 
безопасности гидротехнических сооружений, 
создающих напорный фронт. С ростом количе-
ства таких сооружений возрастала и данная 
проблема, а в условиях структурных изменений в 
жизни страны, которые вот уже около 20 лет 
происходят в России, крайне неблагоприятно 
сказываются на всех аспектах безопасности на-
селения и территорий, в том числе и на безопас-
ном состоянии гидротехнических сооружений, 
массовое строительство которых велось             
в 60-е – 80-е годы прошлого столетия. 

В 90-х годах XX века крайне обострилась про-
блема безопасности гидротехнических сооруже-
ний в Российской̆ Федерации в связи с извест-
ными изменениями в жизни страны. За послед-
ние 15–20 лет на водохозяйственных объектах 
России отмечалось значительное снижение 
уровня надежности и увеличение опасности воз-
никновения аварийных ситуаций в связи с об-
щим снижением уровня надзора за их безопас-
ностью, сокращением объемов и снижением ка-
чества ремонтных работ. Результаты проведен-
ного в июле 1994 г. МЧС России совместно с 
Роскомводом обследования ГТС в Пермской, 
Свердловской и Челябинской областях показали, 
что в аварийном и предаварийном состоянии 
находились плотины 12 % водохранилищ и 20 % 
накопителеи ̆ стоков вследствие повреждения 
ответственных элементов водосбросов, затво-
ров, усиленной фильтрации, переполнения и 
других причин. 

В настоящее время наиболее приблизился к 
решению вопроса оценки риска аварий гидро-
технических сооружений коллектив сотрудников 
ГНЦ РФ НИИ ВОДГЕО: Розанов Н.Н., Куранов 
Н.П., Верменко В.В., Витенберг М.В., Волохова 
М.Н., Теи ̆тельбаум A.M., Верле С.В., разработав 
Методические рекомендации по оценке риска 
аварий гидротехнических сооружений водохра-
нилищ и накопителей промышленных отходов. 

Для решения конкретной, узкой задачи оценки 
безопасности ГТС для населения и территории 
данная методика вполне возможна, однако она 
не позволяет согласовать полученные результа-
ты оценки риска ГТС с общей картой риска тер-
ритории, так как степень риска определяется не 
в общепринятых показателях (1/год), а в услов-
ных значениях, соответствующих определённым 
коэффициентам.  

Вместе с этим в научных кругах и в области 
безопасности ГТС существует общепринятое 
направление исследования риска - использова-
ние методических подходов, принятых в про-
мышленной безопасности. Это наиболее пер-
спективное направление было обозначено на 
международном конгрессе «Поддержание рабо-
тоспособности и реконструкция плотин».  

В 13 организованном испанским общественным 
объединением «Плотины и водохранилища» и 
прошедшем в 2015 году в Мадриде. Наиболее 
примечательным был доклад по вопросу безо-
пасности гидротехнических сооружений, подго-
товленный известным европейским гидротехни-
ком, бывшим Президентом Международной ко-
миссии по большим плотинам, профессором 
Ломбарди [4]. 

В докладе особый интерес представляет попыт-
ка структурирования классического метода оцен-
ки риска индустриальных объектов примени-
тельно к гидротехническим объектам. Им были 
выделены следующие этапы процесса оценки 
риска: оценка возможного ущерба при прорыве 
плотины; идентификация учитываемых опасно-
стей (рисков); анализ этих рисков в форме от-
дельных событий или дерева; определение ве-
роятности таких событий; вычисление совмест-
ной вероятности факторов риска для определе-
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ния обобщенной вероятности прорыва; оценка 
риска как произведения общего (суммарного) 
ущерба и вероятности прорыва; определение 
приемлемого риска. 

По мнению профессора Ломбарди, развитие в 
последние десятилетия рискового подхода ока-
зало положительное влияние на проектирова-
ние, строительство, эксплуатацию и мониторинг 
гидротехнических сооружений. В числе достиже-
ний отмечаются: повышение осведомленности 
инженеров в вопросах риска; повышение осве-
домленности исследователей о существующих 
неопределенностях; развитие сценарных подхо-
дов при оценке неблагоприятных воздействий на 
сооружения; улучшение понимания связей меж-
ду воздействиями на сооружения и их функцио-
нированием; стимулирование поиска менее чув-
ствительных конструкций и более надежных во-
досбросных устройств; стремление устанавли-
вать очередность действий. 

По мнению некоторых ученых, экологическая 
безопасность – такой процесс, при котором, кро-
ме государственного контроля, должен быть и 
общественный [5]. Совершенно очевиден факт 
того, что экологическая безопасность наряду с 
экономической, информационной, и другими ви-
дами безопасности признается одной из важ-
нейших. В каждой производственной сфере су-
ществуют свои особенности экологической безо-
пасности, поэтому было бы логично установить 
универсальное определение, которое учитывало 
бы особенности той сферы которой регулирует 
определённый нормативно-правовой акт.  

Однако единого общего понятия экологической 
безопасности в юридической науке отсутствует, 
причиной по мнению Б.Б Тангиева тому является 
не определенность понимания предмета право-
вого регулирования экологической безопасности, 
не определено место экологической безопасно-
сти как в самой науке экологического права, так 
и в законодательстве [6]. 

Анализируя различные труды представителей 
школы экологического права можно установить, 
что вопрос определение экологической безопас-
ности является весьма спорным, ввиду этого 
необходимо рассмотреть несколько основных 
мнений относительно понятия экологической 
безопасности. Многие представители школы 
экологического права, полагают что сама эколо-
гическая безопасность представляет собой са-
мостоятельный объект правового регулирования 
наряду с охраной окружающей среды и рацио-
нальным природопользованием. 

1) Михаил Михайлович Бринчук полагает, что 
экологическая безопасность это основной прин-
цип охраны окружающей среды , который уста-
навливает что всякая деятельность наносящая 
вред окружающей среде должны подлежать эко-
логической оценке прежде, чем заниматься та-
кой деятельностью. Также Михаил Михайлович 
Бринчук отмечает, что обеспечение экологиче-
ской безопасности – деятельность по охране 
окружающей среды и рациональному использо-
ванию природных ресурсов, отвечающую инте-

ресам сохранения благоприятного состояния 
окружающей среды, а также оп защите экологи-
ческих прав и интересов как человека , так и 
юридических лица. Михаил Михайлович Бринчук 
указывает самостоятельный институт экологиче-
ского права – правовой режим неблагоприятных 
территорий, в данном институте рассматривает-
ся регулирующие данную сферу нормативно-
правовые акты, а именно серы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
обеспечения промышленной безопасности высо-
ко рисковых объектов [7]. 

2) По мнению Олега Степановича Колбасова 
экологической безопасностью признается систе-
ма мер, устраняющих угрозу массовой гибели 
людей в результате такого неблагоприятного 
антропогенного изменения состояния природной 
среды на планете, при котором человек как био-
логический вид лишается возможности сущест-
вовать, так как не сможет удовлетворять свои 
естественно-физиологические и социальные 
потребности жизнедеятельности за счет окру-
жающего материального мира [8]. Русаков М.И 
подвергает критике это определение, так как в 
определении Олега Степановича Колбасова ус-
тановлено, что единственной целью экологиче-
ской безопасности автор называет устранение 
угрозы массовой гибели людей в результате не-
благоприятного антропогенного изменения со-
стояния природы. Такой подход не позволяет 
обществу надлежащим образом реагировать на 
экологические угрозы еще до достижения ими 
уровня, вызывающего массовую гибель людей 
[9]. 

3) Владислав Васильевич Петров указывает, 
что экологическая безопасность представляет 
собой состояние защищенности жизненно важ-
ных экологических интересов человека. Из при-
веденных мнений можно сделать вывод о том, 
что экологическая безопасность рассматривает-
ся как часть охраны окружающей среды [10]. 

4) Николай Федорович Реймерс в своей работе 
представляет экологическую безопасность в 
двух ипостасях:  

а) как совокупность действий, состояний и про-
цессов, прямо или косвенно не приводящих к 
жизненно важным ущербам (или угрозам таких 
ущербов), наносимым природной среде, отдель-
ным людям и человечеству; 

б) как комплекс состояний, явлений и действий, 
обеспечивающих экологический баланс на Зем-
ле и в любых ее регионах на уровне, к которому 
физически, социально-экономически, технически 
и политически готово (может без серьезных 
ущербов адаптироваться) человечество [11]. 

5) Александр Сергеевич Шишко утверждает, что 
экологическая безопасность является комплек-
сом материальных, правовых, а также организа-
ционных гарантий защит окружающей среду от 
вредоносного воздействия, чьи источники рас-
положены на территории другого государства 
[12]. Данное утверждение является весьма спор-
ным, так как в качестве объектов указана лишь 
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окружающая среда, а также в данном определе-
нии указано лишь про то негативное воздейст-
вие, источник которое находится за пределами 
государства.  

6) Алексей Григорьевич Шмаль, анализируя 
легальное определение экологической безопас-
ности утверждает, что в определении устанав-
ливается акцент не на предупреждение прояв-
ление факторов экологической опасности, а 
сконцентрировано на выход системы “человек-
окружающая среда”, когда должны быть ликви-
дированы последствия проявления начального 
воздействия человека на окружающую среду.  

7) Татьяна Владиславовна Петрова разделяет 
понятия экологической безопасности и окру-
жающей среды. Считая вышеуказанные опреде-
ления неотождествленными, Петрова уточняет, 
что задачи экологической безопасности является 
уже, нежели задачи охраны окружающей среды 
и более того они не направлены на восстанов-
ление и воспроизводство природных ресурсов. 
Они лишь сводятся к тому, чтобы сохранить со-
стояние при котором не нарушаются жизненно 
важные интересы человека, проживающего в 
этой среде [13]. 

8) Напротив, считает Николай Никифорович 
Веденин, указывая, что экологическая безопас-
ность – является системой норм права, призван-
ных регулировать однородный круг обществен-
ных отношений, которые обладают не только 
определенным единством, но и спецификой. 
Единство таких норм выражается в следующем: 
в единстве общих целей и задач, и наличия 
принципов правового регулирования. Таким 
нормам должно соответствовать определенная 
иерархия и структура, а также основополагаю-
щее законодательство [14]. 

Совершенно логично предположить, что право-
вое обеспечение экологической безопасности не 
может рассматриваться, не учитывая общие 
требования экологического законодательства. 
Однако экологическая безопасность, по мнению 
Олега Игоревич Крассова, обладает более спе-
цифичным основное направление – направление 
по защите населения и территорий от аварий 
катастроф природного и техногенного характера 
[15]. 

Определяя понятие экологической безопасности, 
можно почувствовать необходимость в разра-
ботке более точных и ясных представлений о 
конституционном термине «обеспечение эколо-
гической безопасности» и о его сущности. Для 
дальнейшего развития данной сферы и понятия, 
развития государственной политики в области 
охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности возникает существен-
ная необходимость уточнения вышеуказанного 
конституционного термина. 

Причинами вызывающие интерес к этой пробле-
ме являются: неопределенность в вопросе места 
экологической безопасности в системе нацио-
нальной безопасности – потребность уточнении 
легального определения экологической безопас-

ности; отсутствие легального определения 
«обеспечение экологической безопасности», и 
возможности рассматривать данное понятие в 
более узких значениях ( цель деятельности) в 
рамках законодательстве об охране окружающей 
среды).  

Определение экологической безопасности со-
держится в статье 1 ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (далее ФЗ об охране окружающей сре-
ды). Согласно ФЗ об охране окружающей среды 
экологическая безопасность – состояние защи-
щенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти, чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, их последствий [16]. 

В свою очередь в пунктом 83 Указ Президента 
РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» 
[17] установлены следующие цели экологической 
безопасности:  

1) сохранение природных систем, а также их 
восстановление (если нанесен вред окружающей 
среде), поддержание уровня окружающей среды, 
пригодного для существования человека и ус-
тойчивого развития; 

2) ликвидация экологического ущерба от хозяй-
ственной деятельности в условиях возрастаю-
щей экономической активности и глобальных 
изменений климата [18]. 

Борис Владимирович Ерофеев в своих работах 
указывает, что индивидуализация природных 
объектов позволяет, рассматривать их не только 
как природные объекты (объекты материального 
мира), но как и юридические объекты которые 
подлежат регулированию их правилами и нор-
мами эксплуатации, охраны, обороны, которые 
представляют собой законность в экологических 
правоотношениях [19]. Законодательно именно 
объекты экологической безопасности не уста-
новлены, однако поскольку экологическая безо-
пасность направлена на обеспечение экологиче-
ского баланса на земле, а также на защиту окру-
жающей среды, объектами экологической безо-
пасности можно признать объекты, установлен-
ные ст.4 ФЗ об охране окружающей среды. Та-
кими объектами от загрязнения, деградации, 
порчи, негативного воздействия хозяйственной 
или иной деятельности являются :  

●  компоненты природной среды 

●  природные объекты 

●  природные комплексы 

Также другую точку зрения в отношения перечня 
объектов экологической безопасности, можно 
обнаружить в ст. 42 Конституции РФ. В вышеука-
занной статье установлены одни из основопола-
гающих прав граждан и по совместительству 
объектов экологической безопасности – права 
каждого на благоприятную окружающую среду, 
на достоверную информацию об ее состоянии, а 
также на возмещения ущерба, причиненного 
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здоровью или имуществу граждан экологическим 
правонарушением, рассматриваемые в контек-
сте ст. 17 Конституции РФ, предусматривающей, 
что в Российской Федерации признаются и га-
рантируются неотчуждаемые права и свободы 
человека и гражданина, принадлежащие каждо-
му от рождения. По мнению Сергея Николаевича 
Русина, для отнесения понятия экологической 
безопасности к национальной безопасности, не-
обходимо устранить некую неопределенность, 
допущенную законодателем.  

Существуют различные мнения в отношении 
взаимосвязи понятий «охрана природы» и 
«обеспечение экологической безопасности», 
которые вызваны ФЗ об охране окружающей 
среде, в котором установлено, что под экологи-
ческой безопасностью понимается состояние 
защищённости природной среды, а также жиз-
ненно важных интересов человека от негативно-
го воздействия хозяйственной и другими видами 
деятельности. Суть неопределенности заключа-
ется в следующем, во-первых, если экологиче-
ская безопасность рассматривается, как опреде-
ленный элемент национальной безопасности, то 
объект установлен неверно. Во-вторых, в каче-
стве объектов законодатель указал лишь чело-
века, однако не установлены государство и об-
щество, хотя в соответствии со ст. 42 и ст. 71 
Конституции РФ должны быть отнесены к объек-
там.  

Сергей Николаевич Русин определяет экологи-
ческую безопасность как – состояние защищен-
ности человека, общества и государства от эко-
логических угроз. Обеспечение экологической 

безопасности – деятельность по предотвраще-
нию экологических угроз. Главной целью выше-
указанного вида деятельности является предот-
вращение негативного воздействия окружающей 
среды на жизненно важные интересы человека, 
общества и государства. Речь идет о негативном 
воздействии природной среды, претерпевшей 
неблагоприятные для человека изменения в ре-
зультате хозяйственной и других видов деятель-
ности, а также чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, их последствий. 
Объектами обеспечения экологической безопас-
ности выступают – человек, со своими правами и 
необходимостями в благоприятной среде, а че-
рез человека – государство и общество. 

Из вышеуказанного анализа различных опреде-
лений обеспечения экологической безопасности, 
а также экологической безопасности, главным 
является отсутствие строгих критериев экологи-
ческой безопасности. По мнению Наталии Гри-
горьевны Жаворонковой и Юрия Григорьевича 
Шпаковского в рамках требований Всемирной 
Торговой Организации, определенное значение 
термина «экологическая опасность» является 
ключевым, поскольку помогает установить осно-
вы как национального законодательства, так и 
необходимые требования, которые должны быть 
установлены в отношении агентов экономиче-
ских отношений [20].  

Использование термина «экологическая опас-
ность» необходимо так как: - существует необ-
ходимость выделения различных видов рисков 
при осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности. 
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овременный рынок труда, а также прогно-
зируемый рынок труда будущего требует от 

образовательной среды новых технологий по 
улучшению качества подготовки профессио-
нальных кадров. В новом поле научно-
технического обеспечения человечества возник-
ла демографическая группа, для которой «фун-
даментализм» высшего образования, в плане 
методологического подхода к обучению, не при-
емлем. Для обучения этой новой группы – цен-
тениалов, необходимы технологии, с помощью 

которых можно было бы повысить концентрацию 
на учебном материале и вовлеченность в обра-
зовательный процесс. 

Принципы, на которых должны формироваться 
эффективные образовательные технологии, 
должны соответствовать существующему запро-
су потребителя образовательных услуг. В про-
веденном Сбербанком исследовании молодежи, 
например, отмечается, что современный моло-
дой человек, в нашем случае, будущий бака-

С 
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лавр, требует от информации краткой и содер-
жательной формы, наглядности [1]. Современ-
ный обучающийся требует порционального по-
лучения знаний в процессе, который не будет 
слишком затратен по времени. 

Эдьютейнмент с многообразием его современ-
ных и традиционных форм представляется наи-
более эффективным, с точки зрения эмпириче-
ской разработанности, методом поддержания 
интереса к образовательному процессу. В дан-
ной статье будут рассмотрены наиболее акту-
альные для высшей школы технологии игрового 
обучения и предложены авторские методические 
рекомендации к их применению в среде высшего 
образования. 

Термин «эдьютейнмент» по-разному трактуется 
в отечественной и зарубежной науке (О.А. Бо-
гданова [2], О.О. Дьяконова [3], M. Addis [4],                   
Sh. De Vary [5], J. McKenzie [6], S. Walldén [7]). 
Ученые не пришли к единому мнению касатель-
но того, чем же является развлекательный эле-
мент в эдьютейнменте и какое место он должен 
занимать в образовании. 

Р. Донован интерпретирует эдьютейнмент как 
соединение социального заказа с развлекатель-
ным механизмом и находит его эффективным 
средством для распространения информации 
большому количеству людей за короткое время. 
Автор обращает внимание на способность эдью-
тейнмента снять ненужное напряжение в про-
цессе обучения и на его эффективность при 
обучении большого количества людей за корот-
кое время [8].  

А.В. Попов, преподаватель Московской школы 
бизнеса, говорит об «обучении как развлече-
нии». Он считает, что познание мира в игровой 
форме помогает установить эмоциональную 
связь между учеником и предметом изучения. 
А.В. Поповым введен термин «игразование» – 
создание ситуаций, способное научить автома-
тическому принятию решений [9].  

Ян Ванг утверждает, что эдьютейнмент – это 
место, где дети могут наслаждаться тем, что они 
наглядно изучают. Употребляя слово «ме-
сто»,автор представляет эдьютейнмент как 
часть образовательного процесса, имеющего 
особую роль. Эдьютейнмент призван разнообра-
зить обучение, но он не должен влиять на тра-
диционную образовательную модель [10].  

«Эдьютейнмент отличается от традиционной 
парадигмы обучения тем, что в данном случае 
субъект принимает активное участие в процессе 
обучения. Он – активный потребитель: высказы-
вает личностные предпочтения, проявляет субъ-
ективную реакцию на опыт. Таким образом, при 
взаимодействии информативно-развлекающего 
объекта и активного в обучении субъекта как 
результат мы получаем знания, умения, навыки, 
индивидуальный опыт, субъективные эмоции,            
т.е. «эдьютейнмент» [11, с. 68].  

О.М. Железнякова и О.О. Дьяконова считают: 
«Эдьютейнмент – это особый тип обучения, ко-

торый основывается на развлечении и форми-
ровании первичного интереса к предмету, даль-
нейшем привлечении с получением удовольст-
вия от процесса обучения и конечном увлечении 
со стойким интересом к процессу обучения»                   
[11, с. 67].  

«Вышеизложенные понятия описывают обуче-
ние, которое отличается от традиционной обра-
зовательной парадигмы, характеризующейся 
«фундаментальностью», «приверженностью к 
классике» и «установкой на консервативность»» 
[11, с. 68]. Для дальнейшей работы будем ис-
пользовать определение Н.А. Кобзевой [12]. 

Говоря о терминологии, имеет смысл обозначить 
некоторое несогласие авторского коллектива со 
сложившимся подходом к адаптации термина 
«edutainment» для русского языка. Значение ука-
занного слова в статье базируется не на союзе 
«образования» и «развлечения». Английское 
«entertainment», в контексте текущей научной 
работы, уместнее, с нашей точки зрения, будет 
интерпретировать как «увлечение». В дальней-
шем тексте работы термин Edutainment будет 
интерпретироваться как технология обучения, 
основанная на поддержании увлеченности обу-
чающегося в образовательном процессе, со-
вмещающая в себе современные дидактические 
и технологические средства обучения. 

Согласно одной из классификаций форм эдью-
тейнмнта, в рамках данной технологии сущест-
вуют традиционные (образовательная игра, ра-
дио, музыка и т.п.) и современные (видеоигры, 
блоги, мессенджеры) образовательные средст-
ва. Т.к. одним из самых эффективных методов 
поддержания концентрации на усвоении мате-
рила является игра, мы рассмотрим традицион-
ные и современные геймифицированные формы 
эдьютейнмента. 

В классическом варианте, образовательная игра – 
это форма ознакомления с новыми знаниями и 
закрепления профессиональных компетенций. 
Это наиболее широкое понятие, которое объе-
диняет все игровые формы интерактивного обу-
чения [13]. Одной из таких форм может быть 
ролевая образовательная игра. Ее сущность 
заключается в следующем – субъект игрового 
процесса«разыгрывает» определенную ему сце-
нарием или предложенную участниками соци-
альную роль, осуществляя демонстрацию тех 
моделей поведения, которые, как ему кажется, 
ей адекватны. 

В классическом случае, игра требует участия 
нескольких человек, у каждого из которых долж-
на быть предписанная ему собственная роль. 
Участники демонстрируютповеденческие моде-
ли, не привычныеим либо характерные для дру-
гой обстановки, что и позволяет успешно полу-
чить новый опыт в социальном позиционирова-
нии. В данной ситуации наиболее продуктивно 
усваиваются профессионально необходимые 
поведенческие навыки. Этот тип игры не требует 
наличия системы оценки и базируется на твор-
ческом характере действий игроков. 
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Применение ролевой игры в университетском 
образовании должно подчиняться некоторым 
педагогическим и дидактическим принципам. Во-
первых, учебное занятие – это пространство 
равенства. Каждый из участников должен иметь 
право на озвучивание, продвижение и отстаива-
ние своей позиции по различным вопросам, воз-
никающим в процессе обучения. Во-вторых, мо-
дус критики должен быть сконцентрирован на 
идее или позиции, но ни в коем случае не дол-
жен затрагивать способности обучающегося к 
ролевому самопозиционированию. Коллектив-
ные размышления должны быть предметными, 
этого можно достигнуть за счет медиации или 
четкого структурирования ролевого поля [14]. В 
свою очередь, прозрачная и конкретная ролевая 
партитура проводимого занятия – это залог 
формирования атмосферы свободного творче-
ства в рамках осмысления предлагаемых ситуа-
ций и подготовки участников игры к отстаиванию 
своей позиции в теоретическом споре. Азарт 
поиска оптимального решения поставленной 
задачи становится мощным мотивационным на-
чалом в выработке коллективных алгоритмов, 
подтверждающих или опровергающих первона-
чальные индивидуальные идеи 

Современный обучающийся требует более про-
двинутой формы геймификации образователь-
ной среды. Становится все более необходимым 
включение образования в виртуальную среду. 
Современный педагог, если желает быть успеш-
ным, должен руководствоваться следующими 
правилами в игровом обучении. Во-первых,           

онлайн – это ведущее измерение реальности. 
Без включения обучающегося в виртуальную 
среду весьма трудно добиться признания, если 
не необходимости проводимого курса, то по 
меньшей мере преподавательского авторитета. 
Во-вторых, стационарные компьютерные систе-
мы – это прошлый век. Обучающийся должен 
быть мобилен, также как мобилен его смартфон. 
Методы обучения, основанные на стационарно-
сти субъекта образовательного процесса неэф-
фективны, поскольку на когнитивном уровне они 
не соответствуют запросу потребителя образо-
вательных услуг. В-третьих, игра не должна быть 
перегружена информацией. Существует некото-
рое заблуждение о том, что в современном обу-
чении имеет смысл использовать видеоигру, при 
этом, как критики, так и апологеты этой идеи 
предполагают, что это будет высокобюджетный, 
крупный проект. Это не совсем адекватный по-
вестке подход. Основными характеристиками 
объема видеоигры должны быть сжатость, кон-
кретность и наглядность. Яркие, сложные обра-
зы избыточны для центениаолов. 

Соблюдая основные педагогические правила 
проведения образовательных игр, а также ак-
туализируя их в соответствии с запросом потре-
бителя, применители технологий эдьютейнмента 
могут добиться существенного повышения сте-
пени усвоения профессиональных компетенций. 
Образовательный процесс во многих сферах 
является перспективной площадкой для разви-
тия геймифицированного подхода к обучению. 
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нституциональная реформа высшего обра-
зования России идет сегодня под знаменем 

эффективности, которая оценивается нацио-
нальным регулятором хорошо известным вузов-
скому сообществу инвариантным набором пока-
зателей [1], характеризующих, по большому сче-
ту, три аспекта: способность вузов привлекать 
доходы из разных источников; качество челове-
ческого капитала и востребованность выпускни-
ков. 

Лисюткин М.А., Фрумин И.Д. [2] предлагают ис-
пользовать для диагностики процессов деграда-
ции вузов, которые можно принять прямо проти-
воположными процессам развития, не абсолют-
ные значения показателей деятельности, и даже 
не их сравнение с установленными значениями 
или со значениями других вузов, как это предпо-
лагает методика расчета показателей монито-
ринга эффективности образовательных органи-
заций высшего образования, утвержденная Ми-
обрнауки РФ, но динамику значений ключевых, с 
их точки зрения, показателей, характеризующих 
научную, международную деятельность и спо-
собность вуза привлекать ресурсы для текущей 
деятельности и развития: объем НИОКР в рас-

чете на 1 НПР; доля иностранных студентов в 
контингенте и их удельный вес в выпуске; дохо-
ды вуза их всех источников на 1 НПР.  

По мнению Д. Пург, рассуждать об эффективно-
сти университета можно лишь договорившись о 
понимании, что такое эффективность [3]. Слож-
ность определения данного понятия для вузов 
во многом связана с непрозрачностью и высокой 
забюрократизированностью университетских 
процессов, а также объективно высочайшей сте-
пенью их сложности, двойственной социально-
рыночной природой вузов и большим разнооб-
разием их типов и миссий. Не напрасно между-
народные рейтинги университетов, которые так-
же можно рассматривать как подход к оценке 
результатов сферы высшего образования, в со-
ответствии с подписанным в 2006 году в Берли-
не соглашением признают разнообразие вузов и 
обязательно предполагают учет различия их 
миссий [4]. Следовательно, понимание эффек-
тивности деятельности и показатели ее оценки 
целесообразно формировать на основе призна-
ния необходимости разнообразия [5], неизбеж-
ности диверсификации вузов по их роли в гло-
бальном и национальном пространстве высшего 

И 
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образования. Такой подход предполагает разли-
чие показателей оценки эффективности вузов 
разных типов и категорий.  

Определим понятие «эффективность организа-
ции» как степень ее способности достигать за-
данных результатов, т.е. обеспечивать резуль-
тативность с минимальными издержками. И. 
Адизес замечает, что по большому счету любую 
организацию можно считать результативной, 
если она: удовлетворяет запросы стейкхолдеров 
и имеет положительный баланс доходов и рас-
ходов на любом заданном промежутке времени, 
прибыльна и не допускает кассовых разрывов 
[6]. В случае вузов, в качестве «клиентов» при-
нято рассматривать как студентов, так и госу-
дарство в том смысле, что именно студенты (за-
казчики услуг) и государство являются источни-
ками поступления финансовых средств для ву-
зов. В рассматриваемом институциональном 
контексте в число стейкхолдеров включается 
обобщенная категория «регион», отражающая 
интересы региональных сообществ, власти, на-
селения. Запросы стейкхолдеров «студенты» и 
«персонал», подробно описанные в работе              
К.С. Солодухина [7], не предполагают серьезных 
различий для вузов разных категорий, и связаны 
с получением качественного образования, га-
рантий трудоустройства (студенты), достойных 
доходов, возможностей развития и социальных 
гарантий (персонал). Что касается стейкхолде-
ров «государство» и «регион», то именно их за-
просы к вузам разных категорий, вероятно, будут 
наиболее дифференцированы.  

В качестве одной из целей формирования груп-
пы флагманских вузов [8] провозглашается воз-
можность концентрации ресурсов государства на 
них как «точках роста» системы, а их миссия 
состоит в достижении качества образования ми-
рового уровня и конкурентоспособности в гло-
бальном измерении. Соответственно, именно 
флагманские университеты в силу свое миссии 
решая задачи создания передовых технологий, 
новых знаний, интеграции в глобальное образо-
вательное пространство, они становятся основ-
ными потребителями государственных ресурсов, 
в силу чего оценку эффективности их деятель-
ности целесообразно было бы связывать с воз-
вратом на вложенные государственные инвести-
ции, а также долей доходов от исследований, 
разработок и их коммерциализации.  

Что касается региональных вузов, то их миссия в 
институциональном ландшафте просматривает-
ся как удовлетворение потребностей личности в 
получении высшего образования, которое в со-
временном мире вполне очевидно становится 
«культурной нормой» и массовой потребностью 
населения. Д. Пург подчеркивает, что ориента-
ция на потребности рынка способствует росту 
качества образовательных услуг, формирует в 
вузах определенную предпринимательскую 
культуру [3]. И это, безусловно справедливо для 
высокоразвитых стран. Чрезмерная ориентация 
на потребности рынка в странах с развивающи-
мися экономиками, где платежеспособный спрос 
населения в целом невысок, может приводить к 
распространению «псевдообразования», и в чис-

том виде рыночный подход к управлению обра-
зованием имеет серьезные ограничения [4] Не-
обходимость государственного участия не толь-
ко в финансировании, но и в регулировании дея-
тельности вузов, отмечает также И. Аржанова 
[9]. Примеры сбалансированного государствен-
но-рыночного подхода можно наблюдать в За-
падной Европе, которая, приняв вызов массифи-
кации и перейдя от элитарного высшего образо-
вания к массовому, создала свою социально-
ориентированную диверсифицированную квази-
рыночную модель, которая, в противополож-
ность американской модели, предполагает дос-
таточно существенную роль государства [4].  

Таким образом, роль региональных вузов в на-
циональной системе высшего образования мо-
жет состоять в том, чтобы, ориентируясь на по-
требности региона как на «входе» (база абиту-
риентов), так и на «выходе» (трудоустройство 
выпускников преимущественно внутри региона), 
будучи включенной в региональные процессы и 
кластеры, наиболее эффективно удовлетворять 
образовательные потребности населения и кад-
ровые потребности своего региона. Соответст-
венно, основные векторы развития региональ-
ных вузов должны быть сонаправлены с основ-
ными векторами развития своих регионов, опре-
деляемыми стратегиями социально-экономичес-
кого развития последних. 

Механизмы и формы интеграции региональных 
вузов в процессы развития регионов должны 
обеспечивать качество образования, опережаю-
щее предъявляемые работодателями требова-
ния – настолько, чтобы через 4–5 лет обучения 
по конкретному направлению выпускник попадал 
в пик профессиональной востребованности. 
Очевидно, что это идеализированный случай. 
Тем не менее, такая цель в области качества 
подготовки с большой долей вероятности приве-
дет региональные вузы к необходимости вне-
дрения различных форматов дуального образо-
вания, что обеспечит гибкую настройку содержа-
ния программ на постоянно изменяющиеся тре-
бования практики.  

Соответственно, обозначается ключевое разли-
чие миссий флагманских и региональных вузов: 
если первые должны стать генераторами новых 
знаний и технологий, то вторые – их ретрансля-
торами в секторе массовой подготовки. При этом 
«региональный вуз» будет сосредоточен в ос-
новном на подготовке бакалавров, содержание 
подготовки в нем будет носить в большей степе-
ни прикладной характер, который неизбежно 
окажет влияние на исследовательскую состав-
ляющую в деятельности регионального вуза: 
преимущественно консалтинг, прикладные ис-
следования и разработки. 

Возвращаясь к дефиниции эффективности как 
способности обеспечить максимальный резуль-
тат при минимальных затратах, можно прийти к 
пониманию максимально эффективного регио-
нального вуза как вуза, который обеспечивает 
высокое качество массового высшего образова-
ния при нулевой субсидии от государства, то 
есть исключительно за счет привлеченных са-
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мим вузом внебюджетных средств. Очевидно, 
это крайний случай, который помогает достичь 
сути понятия «эффективности регионального 
вуза». 

В качестве показателя качества образования в 
свете предлагаемой миссии «региональных ву-
зов» можно рассматривать стабильное обеспе-
чение успешного трудоустройства выпускников, 
что сегодня, при наличии мощного федерально-
го информационного ресурса портала «Монито-
ринг трудоустройства выпускников», является 
абсолютно объективной и измеримой величиной. 
Если строго следовать определению И. Адизеса, 

и учитывать интерес академического персонала 
как основного стейкхолдера, показатель средне-
го дохода работников вуза также может характе-
ризовать эффективность деятельности. Данные 
признаки эффективности, являются базовыми. 
Если они проявлены, соответственно бизнес-
процессы вуза организованы эффективно и со-
ответствующие им показатели, предположи-
тельно, должны находиться в позитивной дина-
мике. Следовательно, набор ключевых показа-
телей оценки эффективности регионального ву-
за и подход к установлению их целевых значе-
ний могут выглядеть (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Показатели, предлагаемые для оценки эффективности регионального вуза 
 

Наименование показателя Ед. изм. Целевое значение 
1.  Трудоустройство выпускников % 90 
2.  Средняя заработная плата ППС к средней заработной плате  
  по экономике региона % 200 

3.  Доля государственной субсидии в консолидированных доходах вуза % не выше 50 % 
4.  Дополнительный показатель: доля иностранных граждан  
  в общем контингенте студентов % не ниже 3 % 

 

Источник: составлено автором. 
 
Т.В. Штатская обращает внимание на регио-
нальный аспект глобализации образования: c 
одной стороны, экономика, промышленность 
стремятся к объединению с образованием с це-
лью превращения интеллектуальных ресурсов 
региона, страны или города в факторы, способ-
ствующие достижению экономического роста и 
других социальных задач [10]. С другой стороны, 
интернационализация экономической, социаль-
но-политической, культурной жизни современно-
го мира требует обмена не только товарами и 
капиталами, но и знаниями, а теперь и студен-
тами и преподавателями между высшими учеб-
ными заведениями и странами. Таким образом, 
глобализация образования оказывает влияние 
на интеграцию регионов в глобальное простран-
ство, тем самым ускоряя всеобщую глобализа-
цию.  

В качестве одного из наиболее важных факто-
ров, способствующих достижению эффективно-
сти любым вузом, Д. Пург выделяет уровень ам-
биций университета и диверсификацию рынков. 
Большинство университетов продолжают дейст-
вовать в образовательном пространстве своего 
региона или страны, тем самым ограничивая 
возможности развития, как для себя, так и для 
своих стейкхолдеров. Все без исключения вузы, 
включая региональные, уже сегодня находятся в 
принципиально новых условиях трансграничного 
образовательного пространства, предоставляю-
щего практически неограниченные возможности 
мобильности и доступности образования, тем 
самым задавая новые форматы деятельности 
вузов и требований к ее эффективности.  

Российские университеты по-разному восприни-
мают данную возможность, позиционируя себя 
по отношению к новым реалиям от «активного 

участника процесса глобальной интеграции» до 
«пилотного проекта». Вместе с тем, вузы при-
влекающие студентов из-за рубежа и активно 
развивающие программы академической мо-
бильности, получают выгоды как в экономиче-
ской (рост доходов, числа рабочих мест акаде-
мического персонала, что немаловажно в кон-
тексте предлагаемых показателей), так и в соци-
альной (формирование поликультурной образо-
вательной среды, воспитание толерантности, 
развитие преподавания на иностранных языках) 
и имиджевой (международный статус вуза и зна-
чительная доля иностранного контингента явля-
ются фактором его привлекательности в миро-
вом, национальном и региональном масштабах) 
сферах, соответственно интернационализация в 
любом случае работает на эффективность вуза, 
а показатель «доля иностранных граждан в об-
щем контингенте студентов вуза» может быть 
использован как дополнительный для оценки 
эффективности регионального вуза. 

Исходя из вышеизложенного, проектирование 
реформ системы высшего образования России 
должно учитывать неоднородность системы, как 
в разрезе миссий и ролей, так и в региональном 
разрезе. Оценка эффективности деятельности 
вузов требует дифференцированного подхода, 
основанного на различии ролей и целей дея-
тельности вузов разных типов и категорий, зада-
ваемых государством в процессе реформирова-
ния системы. Предложенный подход к оценке 
эффективности региональных вузов учитывает 
специфику их роли в формируемом в процессе 
реформ новом институциональном ландшафте. 
Вместе с тем, отдельного исследования и про-
работки требует вопрос об оценке эффективно-
сти деятельности вузов в контексте задач регио-
нального развития.  
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орговые отношения России, которую мы 
сейчас знаем, со странами Скандинавии 

установились еще во времена древних славян. В 
конце VIII – начале IX века скандинавские купцы 
и дружинники появились на территориях, заня-
тых славянскими племенами, разведывая торго-
вые пути на Восток. Эти отношения развивались. 
В современной истории России торгово-эконо-
мические сделки с квинтетом стран Скандинавии 
наблюдаются по нынешний год. Следовательно, 
можно подвести промежуточные итоги. 

Товарооборот между РФ и пяти рассматривае-
мыми странами, на протяжении анализируемого 
периода времени, изменялся следующим обра-
зом: экспорт из России в пятерку стран Сканди-
навии за прослеживаемые года насчитывал сле-
дующие показатели: исходные данные по оборо-
ту поставок товаров из РФ в каждую из квинтета 
стран Скандинавии за 2013 год следующие (рис. 1): 
пятое место по объему занимает Исландия с                   
16 млн долл., что не составляет даже одного 
процента от общего объема экспорта данного 

года; четвертое место закрепила за собой Нор-
вегия с показателем 808 млн долл. (4 %); третье 
место по обороту поставок товаров из России 
принадлежит Дании с суммой закупок 1480 млн 
долл. (8 %); второе место с долей чуть более           
1/5 от общего объема экспорта заняла Швеция с 
показателем 4476 млн долл. (22 %); домини-
рующую позицию с большим отрывом от других 
стран Скандинавии занял экспорт России в Фин-
ляндию с оборотом 13308 млн долл. (66 %). На 
исходный изучаемый год весь объем экспорта 
данного квинтета стран составил 20088 млн 
долл.  

Показатели поставок товаров из России в каж-
дую из квинтета стран Скандинавии, за иссле-
дуемый период времени, следующие (рис. 2): с 
2013 года по 2014 год экспорт из России в Ис-
ландию возрос на 3 млн долл. и остановился на 
отметке 19 млн долл., но этот рост параметров 
показателя не позволил приблизится даже к од-
ному проценту от общего объема экспорта; за 
тот же период поставки из России в Норвегию 
увеличили позиции на 128 млн долл. и зафикси-

Т 
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рованы на индексе 936 млн долл. (5 %); с 2013 
года по 2014 год наблюдалось стремительное 
наращивание параметров экспорта товаров из 
России в Данию на 1422 млн долл., окончатель-
ной отметкой этого года была цифра 2902 млн. 
долл. (14 %); с 2013 года по 2014 год экспорт 
Швеции возрос на 318 млн долл. и остановился 

на показателе 4794 млн долл. (24 %); как и в 
2013 году, так и в 2014 году поставки товаров из 
России в Финляндию составляли львиную долю 
всего экспорта данного года, хотя и прослежива-
лось сокращение на 1927 млн долл., но Суоми 
сохранила обороты на отметке 11381 млн долл. 
(57 %).  

 

 
 

Рисунок 1 – Экспорт России в пятерку стран Скандинавии за 2013 год 
 

 
 

Рисунок 2 – Экспорт России в пятерку стран Скандинавии за 2014 год 
 
Поставки товаров из России в каждую из пятерки 
стран Скандинавии изменялись следующим об-
разом (рис. 3): с 2014 года по 2015 год экспорт из 
России в Исландию возрос на 24 млн долл. и 
зафиксирован на отметке 43 млн долл., но, по-
прежнему, находился вне зоны одного процента 
общего объема. 

За анализируемый период времени обороты 
поставок товаров в Норвегию из России умень-
шились на 184 млн долл., остановившись на по-
казателе 752 млн долл. (6 %); экспорт товаров в 
Данию из России также снизился на 958 млн 
долл., окончательным значением года была 
цифра 1944 млн долл. (16 %); торговые сделки 
России в отношении Швеции с 2014 года по 2015 
год уменьшились на 2359 млн долл., закрепив-
шись на отметке 2435 млн долл. (20 %); за тот 
же отрезок времени экспорт России в Финлян-
дию сократился на 4289 млн долл., последние 
котировки данного года зафиксированы на циф-
ре 7092 млн долл. (58 %). 

Параметры поставок товаров из России в каж-
дую из пятерки стран Скандинавии насчитывали 
следующие показатели (рис. 4): с 2015 года по 

2016 год торговые сделки с Исландией сократи-
лись на 12 млн долл., остановившись на показа-
теле 31 млн долл., (менее 1 %); с 2015 года по 
2016 год объем экспорта России с Норвегией 
уменьшился на 15 млн долл., в 2016 году значе-
ние данного параметра зафиксировано на от-
метке в 737 млн. долл. (7 %); торговые отноше-
ния в сфере экспорта из России в Данию с 2015 
года по 2016 год потеряли в объеме 544 млн 
долл., окончательная позиция показателя оста-
новилась на цифре 1400 млн. долл. (13 %); за 
тот же период времени поставки товаров в Шве-
цию из России снизились на 211 млн. долл., 
опустившись до отметки 2224 млн долл. (20 %); 
ведущая страна, закупающая товары России, из 
пяти скандинавских – Финляндия сократила обо-
рот закупок на 557 млн. долл., остановившись на 
позиции 6535 млн долл. (60 %). 

Показатели каждой из стран экспорта товаров из 
России в каждую из квинтета стран Скандинавии 
изменялись следующим образом (рис. 5): с 2016 
года по 2017 год торговые сделки в сфере экс-
порта из России в Исландию сократились на                  
17 млн долл., остановившись на индексе 14 млн 
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долл., (менее 1 %); за этот же отрезок времени 
поставки товаров в Норвегию из России нарас-
тили объемы закупок на 39 млн долл., закрепив-
шись на цифре 776 млн. долл. (5 %); с 2016 года 
по 2017 год экспорт товаров из России в Данию 
резко набрал обороты на 1548 млн, поднявшись 
на отметку 2948 млн долл. (21 %); с 2016 года по 
2017 год поставки товаров в Швецию из России 
снизились на 290 млн долл., сократившись до 
индекса 1934 млн долл. (14 %); доминирующая 
доля от всего экспорта данного года, по-
прежнему, занимала Финляндия, увеличив сум-
му закупок товаров с прошлого года на 2107 млн 

долл., что позволило ей закрепиться на отметке 
8642 млн долл. (60 %). На конечный исследуе-
мый год весь объем экспорта данного квинтета 
стран составил 14314 млн долл. 

Таким образом, можно констатировать сокраще-
ние доли поставок товаров из России в пятерку 
стран Скандинавии, за прослеживаемые пять 
лет, на 5774 млн долл. (28,7 %). За этот же вре-
менной отрезок между странами Швеции и Да-
нии произошел обмен ранговыми позициями – 
Швеция стала третьей, а Дания второй по экс-
порту в эти страны из России.  

 

 
 

Рисунок 3 – Экспорт России в пятерку стран Скандинавии за 2015 год 
 

 
 

Рисунок 4 – Экспорт России в пятерку стран Скандинавии за 2016 год 
 

 
 

Рисунок 5 – Экспорт России в пятерку стран Скандинавии за 2017 год 
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Аннотация. В соответствии с ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 гг.)» в Липецкой облас-
ти при государственной поддержке сформиро-
ваны два кластера: туристско-рекреационный 
кластер «Елец» и автотуристский кластер «За-
донщина». Исследование влияния кластерного 
подхода на состояние и развитие туристско-
рекреационной системы региона носит акту-
альный характер в связи с необходимостью 
формирования дальнейших подходов к плани-
рованию и прогнозированию развития туриз-
ма. В данной статье изучение влияния турист-
ских кластеров на развитие туристско-
рекреационной системы региона основывает-
ся на выявлении изменений как в отдельных 
подсистемах, так и свойств системы в целом. 
 

Ключевые слова: туризм, Липецкая область, 
туристский кластер, туристские ресурсы, тури-
стский продукт, туристско-рекреационная сис-
тема, туристско-рекреационный комплекс, 
экономика региона. 
 

   

Annotation. According to the Federal Target Pro-
gram «Development of the domestic and interna-
tional tourism in the Russian Federation (2011–
2018)» two clusters were developed with the gov-
ernment assistance in the Lipetsk region: the tourist 
and recreational cluster «Yelets» and the automo-
bile tourist cluster «Zadonshchina». The research 
for the cluster approach affect the state and de-
velopment of the tourist and recreational system of 
the region is important today due to the necessity 
of determining further approach to planning and 
forecasting the tourism development. In the article 
the study of the tourist clusters’ affect the devel-
opment of the tourist and recreational system of 
the region is based on determining the changes 
both in the separate subsystems and the properties 
of the system as a whole. 
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сследование влияния кластерного подхода 
на состояние и развитие туристско-

рекреационной системы региона носит актуаль-
ный характер в связи с необходимостью форми-
рования дальнейших подходов к планированию 
и прогнозированию развития туризма. Кластер-
ный поход к развитию туризма в Российской Фе-
дерации приобрел особую актуальность в связи 
с разработкой и реализацией Федеральной це-
левой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 гг.)». Актуальность данного исследо-
вания по указанной выше проблеме состоит в 
том, что будут выявлены динамические свойства 
и закономерности формирования туристско-
рекреационной системы Липецкой области. А 
также исследование туристско-рекреационной 
системы региона в условиях кластерного подхо-
да к развитию туризма позволит прогнозировать 
векторы её развития и преодолеть возможные 
противоречия. 

Анализ научных источников по результатам за-
рубежных и отечественных исследований регио-
нального развития туризма выявил большое ко-
личество определений и понятий, характери-
зующих территориальную организацию туризма, 
таких как: «система», «район», «регион», «ком-
плекс», «кластер» и другие. Подходы к исследо-
ванию регионального развития туризма и про-
странственных форм организации сферы туриз-
ма изложены в трудах отечественных и зару-
бежных ученых. Для определения туристских 
систем в регионе ученые используют следующие 
термины: территориально-рекреационный ком-
плекс (Джанджугазова Е.А. [10], Павленко И.Г. 
[16], Галачиева Л.А. [7], Тагирова Т.И. [23]); тер-
риториальная рекреационная система / турист-
ско-рекреационная система (Преображенский 
В.С. [19], Веденин Ю.А. [5], Николаенко Т.В. [14], 
Овчаров А.О. [15], Мажар Л.Ю. [13], Саранча М.А. 
[21], Поросенков Ю.В., Худякова Т.М. [18], Шай-
даров А.Ю. [24], Gunn C.A. [26], Leiper N. [27], 
Hall C.M. [28], Holden A. [29], Butler R., Hinch T. 
[30]); туристский комплекс/туристско-рекреацион-
ный комплекс (Полякова И.Л. [17] и др.). За раз-
личиями в терминологии не всегда стоят разли-
чия в методологии исследований. Достаточно 
полную характеристику развития представлений 
о территориальных туристско-рекреационных 
системах и комплексах представили Саран-            
ча М.А., Кусков А.С. в статье «Эволюция подхо-
дов к исследованию территориальных туристско-
рекреационных систем» [22]. Наиболее разрабо-
танные положения о сущности туристско-
рекреационных систем региона изложены в на-
учных трудах Л.Ю. Мажар [13] и М.А. Саранчи 
[21].  

Ж.А. Ермаковой и И.Л. Поляковой предложена 
методика оценки влияния туристско-рекреацион-
ных комплексов на социально-экономическое 
положение территории, учитывающая глубину 
влияния комплекса на экономику региона, с вы-
делением регионального и муниципального 
уровней, а также уровня отдельного предпри-
ятия [11]. 

Результаты современных исследований в сфере 
туризма (как в России, так и за рубежом) показы-

вают, что в настоящее время происходит фор-
мирование и развитие туристско-рекреационных 
систем (туристско-рекреационных комплексов) в 
регионах РФ под влиянием кластерного подхода. 
Однако факторы и механизмы этого влияния 
изучены недостаточно.  

Территориальные туристско-рекреационные сис-
темы рассматриваются как межотраслевые раз-
новидности социально-экономических систем. 
Центральным и главным элементом туристской 
системы в большинстве рассмотренных иссле-
дований выступает турист. Выявление и удовле-
творение потребностей туриста, понимание его 
поведения являются основой для всестороннего 
развития туристских услуг. Туристы формируют 
потребительскую подсистему туристско-рекреа-
ционной системы региона. При множестве под-
ходов к определению структуры и функциональ-
ных особенностей туристско-рекреационной сис-
темы региона очевидным является, что подсис-
темы и образуемые ими связи существуют с це-
лью привлечения туристов и обеспечения эф-
фективного функционирования системы. 

Впервые понятие «кластер» использовал                           
М.Э. Портер.Концепцию кластерного развития в 
туризме одним из первых сформулировал                    
М. Монфорд [31]. М. Бени определил туристский 
кластер [32].Вопросы кластерной организации 
туризма представлены и в работах отечествен-
ных исследователей: Александровой А.Ю. [1], 
Афанасьева О.Е. [2], Джанжугазовой Е.А. [10], 
Бакуменко О.А. [3], Большакова А.И. [4], Шепе-
лева И.Г. [25], Гришина С.Ю. [9], Ульянченко Л.А. 
и соавторов [6]и др.  

Основная проблематика отечественных иссле-
дований связана с изучением: стратегических 
вопросов кластерного развития туризма (Алек-
сандрова А.Ю. [1], Шепелев И.Г. [25]); подходов к 
определению и классификации кластеров (Афа-
насьев О.Е. [2]; Бакуменко О.А. [3]; Большаков 
А.И. [4]; Гришин С.Ю. [9]); актуальных вопросов 
становления туристских кластеров в регионах 
(Галимов Ш.Ш., Шабанова Л.Б. [8]; Полякова И.Л. 
[17]; Ульянченко Л.А., Виноградова М.В. [6], Ко-
валева Т.Ю. [12]); методам оценки и прогнозиро-
вания кластерного развития в туризме и иссле-
дованию механизмов кластерного развития ту-
ризма (Ковалева Т.Ю. [12], Зайцева Н.А. и соав-
торы [33] и др.). 

В настоящее время сложилась ситуация, когда 
показатели развития кластеров зачастую высту-
пают как показатели развития туризма в регио-
нах. Однако характеристика туристско-рекреа-
ционной системы региона не может быть сведе-
на к характеристике кластеров. Туристский кла-
стер необходимо рассматривать как один из спо-
собов развития туристско-рекреационной систе-
мы территории. Модель туристско-рекреа-
ционной системы региона формируется, исходя 
из рационального использования туристских ре-
сурсов и создания устойчивых внешних связей, и 
является условием формирования в регионе 
эффективной и конкурентоспособной туристской 
индустрии. Туристско-рекреационную систему 
мы рассматриваем как многокомпонентную и 

И 
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многоуровневую систему. В качестве главного 
элемента данной системы выступают туристы. 
Эффективность функционирования такой систе-
мы обеспечивается нелинейными связями ее 
компонентов, а также их свойствами. Влияние 
кластерного подхода на развитие туристско-
рекреационной системы необходимо изучать в 
контексте пространственных организационных 
процессов. Для туристско-рекреационной систе-
мы характерна значительная роль процессов 
самоорганизации, при этом важную роль в их 
формировании, функционировании и развитии 
играют институты управления. На наш взгляд, до 
сих пор остается недостаточно изученным влия-
ние кластерного подхода на процессы институ-
циональной организации туристско-рекреацион-
ной системы региона, как системы в целом, так и 
её компонентов. Основными аспектами изучения 
при этом являются:  

1) особенности туристско-рекреационной сис-
темы региона; 

2) влияние кластерного подхода на функциони-
рование как туристско-рекреационной системы 
региона в целом, так и ее подсистем.  

На территории Липецкой области выделяется 
три рекреационных района. Липецкий рекреаци-
онный район (Восточный) расположен в восточ-
ной и юго-восточной части области, включает 
Добровский, Липецкий, Грязинский, Усманский, 
Добринский районы. Лебедянский рекреацион-
ный район (Северный) расположен на севере 
области и включает в себя Лебедянский, Дан-
ковский, Чаплыгинский и Лев-Толстовский рай-
оны. Елецкий рекреационный район (Западный) 
расположен на западе и юго-западе области, в 
него вошли Становлянский, Воловский, Задон-
ский, Хлевенский, Долгоруковский, Измалков-
ский, Краснинский, Елецкий, Тербунский районы. 
В Липецкой области в условиях реализации ФЦП 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
РФ (2011–2018 гг.)» активно применяется кла-
стерный подход к развитию туризма. В настоя-
щее время 5 туристских кластеров различного 
типа (туристско-рекреационные и автотурист-
ские) находятся на стадии реализации, и мы мо-
жем говорить об определенных результатах их 
развития. Туристские кластеры созданы в каж-
дом из рекреационных районов. В соответствии 
с целью и задачами ФЦП в туристских кластерах 
на основе государственно-частного партнерства 
активно развиваются туристская инфраструктура 
и предприятия туристского бизнеса. Основной 
целью региональной политики в сфере туризма 
является формирование в Липецкой области 
современного эффективного туристского про-
странства, обеспечивающего производство кон-
курентоспособного туристского продукта для 
удовлетворения потребностей гостей региона в 
туристских услугах, создание новых рабочих 
мест и повышение уровня доходов населения. 
Таким образом, кластеры выступают как драйве-
ры развития туризма. В настоящее время недос-
таточно изучены вопросы влияния кластерного 
подхода на туристско-рекреационную систему 
Липецкой области в целом и на её отдельные 
компоненты. Актуальной представляется про-
блема влияния кластеров на формирование ту-
ристских потоков в регионе. Исследование влия-
ния кластерного подхода к развитию туризма на 
формирование внешних связей туристско-
рекреационной системы Липецкой области по-
зволит прогнозировать как изменение потоков 
туристов, въезжающих в регион, так и распреде-
ление данных потоков внутри региона. Изучение 
нелинейных связей между элементами турист-
ско-рекреационной системы Липецкой области 
необходимо для активизации процессов самоор-
ганизации и координации в рамках туристско-
рекреационной системы Липецкой области, не-
обходимых для производства конкурентоспособ-
ного турпродукта. 
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ально-экономического развития региона. Про-
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современных условиях проблема оценки 
уровня социально-экономического развития 

регионов является одной из актуальных задач 
региональной экономики. Категория социально-
экономического развития подразумевает про-
грессивное изменение экономической и соци-
альной сферы субъекта, которое возможно оце-
нить различными качественными и количествен-
ными, абсолютными и относительными показа-
телями. На уровень социально-экономического 
развития регионов оказывает влияние множест-
во факторов экономического, социального, поли-
тического, институционального характера.В свя-
зи с этим, для повышения эффективности 
управленческих решений, определение точек 
роста, скрытых резервов и потенциала развития 
необходимо проводить комплексную оценку 
уровня социально-экономического развития ре-
гионов России. 

На сегодняшний день в научной литературе, а 
также нормативных документах на региональном 
и федеральном уровнях разработано множество 
подходов к оценке социально-экономического 
развития регионов, которые следует объединить 
в три основные группы: 

1) методики оценки, предусматривающие оцен-
ку уровнясоциально-экономического развития 
регионов по одному показателю, выделенному в 

качестве ключевого (С.В. Баранов, Т.П. Скуфьи-
на); 

2) методики оценки, предусматривающие при-
менение нескольких приоритетных показателей 
для оценки уровня социально-экономического 
развития (А.Н. Гирина, В.П. Самарина, В.В. Смир-
нов); 

3) методики оценки, предусматривающие по-
строения системы сводных показателей уровня 
социально-экономического развития (Н.В. Кузне-
цова, О.А. Хохловой). 

В методиках используются различные показате-
ли, которые можно объединить по трем уровням:  

– первичные показатели – показатели из стати-
стических источников; 

– индикаторы – удельные и структурные показа-
тели, рассчитанные на основании первичных 
показателей;  

– сводные индексы – показатели, характеризую-
щие комплексные параметры. 

При этом, авторы методик оценки уровня соци-
ально-экономического развития региона, приме-
няя зачастую схожие показатели и методы, пре-
следуют различные цели в своих исследованиях: 

В 
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оценивают социально-экономический потенциал 
регионов, степень дифференциации регионов, 
уровень и динамику достижения общефедераль-
ных целей, инвестиционную привлекательность 
регионов, определяют отсталые и депрессивные 
территории и т.д. 

Так, методика С.В. Баранова и Т.П. Скуфьиной 
[3] позволяет выполнять оценку степени межре-
гиональной дифференциации регионов и вклю-
чает в себя 9 показателей. Методика В.П. Сама-
риной [9] основывается на подходе предыдущих 
авторов, но в ней применяются только 5 из 
предлагаемых показателей. В.В. Смирнов [10] в 
своих методиках оценки выделяет экономиче-
ские, финансовые и социальные подсистемы 
территорий. А.Н. Гирина [4] предлагает прово-
дить оценку социально-экономического развития 
путем выделения регионального производствен-
ного комплекса, научной сферы и информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры региона.  

При этом, методики третьей группы (проведение 
оценки на основе системы сводных показателей) 
предполагают выполнение достаточно объемных 
расчетов и обработку больших массивов стати-
стической информации. В частности, методика 
О.А. Хохловой [11] предусматривает составле-
ние матрицы на основе первичных данных о ре-
гионе из десяти признаков, которая затем преоб-
разовывается в матрицу евклидовых расстояний 
между наблюдениями. Тем самым, каждый рас-
сматриваемый регион представляетсякак вектор 
в десятимерном пространстве факторов. Мето-
дика Н.В. Кузнецовой [5] реализуется посредст-
вом выполнения трех этапов, включающих, по-
мимо определения интегрального показателя, 
выявление количественной зависимости факто-
ров с помощью корреляционно-регрессионного 
анализа. 

Анализ применяемых методик для оценки уров-
ня социально-экономического развития региона 
показал, что большинство авторов в своих ис-
следованиях берут за основу методику ком-
плексной оценки уровня социально-эконо-
мического развития регионов, разработанную 
Министерством экономического развития РФ. 

В данной методике расчет интегрального пока-
зателя проводится в три этапа путем реализации 
последовательности вычислительных операций 
на основе рассмотрения двенадцати базовых 
оценочных показателей. По каждому индикатору 
определяется ранг региона и среднероссийского 
значения. Полученные ранги суммируются, и 
определяется интегрированный ранг по сводно-
му показателю уровня развития социальной ин-
фраструктуры каждого региона и ранг средне-
российского значения. После чего, получают 
бальную оценку по каждому из показателей в 
регионе. В заключении, по каждому региону 
суммируются приведенные балльные оценки по 
исследуемым двенадцати базовым показателям, 
и полученная сумма делится на 12. Полученный 
результат является искомой интегральной оцен-
кой уровня социально-экономического развития 
для региона [6]. 

Неоспоримым достоинством рассмотренной ме-
тодики является комплексность оценки. Однако 
необходимость сбора и обработки значительного 
количества статистической информации для 
оценки показателей, часть из которых только 
косвенно свидетельствует об уровне социально-
экономического развития, осложняет практиче-
ское применение методики. Кроме того, при све-
дении ряда разноразмерных и разнородных по-
казателей существует риск возникновения труд-
ностей интерпретации полученных противоречи-
вых и несопоставимых значений этих показате-
лей [8]. 

Так же, нельзя не согласиться с А.В. Алексеевым 
и И.В. Кузнецовой [1] в том, что в методике сла-
бо проработаны показатели социальной сферы, 
лишь некоторые показатели косвенно информи-
руют о социально-экономическом положении в 
регионе. Данный недостаток прослеживается в 
большинстве выше представленных методик. В 
связи с этим, особый научный интерес пред-
ставляет методический подход к оценке уровня 
развития социальной инфраструктуры региона, 
предложенный О.В. Артемовой и Н.М. Логачевой 
[2]. Основополагающими элементами социаль-
ной инфраструктурыавторы определяют образо-
вание и здравоохранение. Показатели разделе-
ны на три блока:  

– первый блок характеризует базовые условия 
региона, в котором происходит развитие соци-
альной инфраструктуры (валовый региональный 
продукт на душу населения, плотность населе-
ния региона, бюджетная обеспеченность на ду-
шу населения, среднедушевые денежные дохо-
ды населения региона);  

– второй и третий блоки представляют собой 
совокупность показателей непосредственно ха-
рактеризующие социальную инфраструктуру 
региона - в сфере здравоохранения (5 показате-
лей) и сфере образования (7 показателей) соот-
ветственно. 

Однако одним из недостатков данной методики 
является применение индикаторов, не в полной 
мере характеризующих уровень развития соци-
альной инфраструктуры с точки зрения эффек-
тивности. 

Таким образом, анализ представленных выше 
методических подходов позволяет сделать вы-
вод о том, что на сегодняшний день отсутствует 
универсальная методика, содержащая перечень 
индикаторов, позволяющих комплексно и в пол-
ном объеме оценить уровень социально-эконо-
мического развития регионов.  

Учитывая преимущества и недостатки проанали-
зированных методик, нами сделана попытка усо-
вершенствования оценки уровня социально-
экономического развития регионов, ориентиро-
ванной на использование небольшого количест-
ва показателей, полно отражающих состояние и 
динамику протекающих социально-экономичес-
ких процессов. 

С точки зрения практической значимости иссле-
дования, оценку социально-экономического раз-
вития следует производить с позиции эффектив-
ности функционирования институциональных 
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структур региона и мониторинга его динамики, 
для принятия контрмер и корректирующих воз-
действий системой регионального управления. 
Тем самым, возможно произвести оценку уровня 
социально-экономического развития в аспекте 
использования всей массы ресурсов, вовлекае-
мых в хозяйственный оборот, в условиях, опре-
деляющих доступность и эффективность ис-
пользования ресурсов. 

Данный подход позволит выявить и определить 
слабые места в развитии региона, резервы и 
перспективные точки роста в экономической и 
социальной сферах. При этом, исследование 
системы управления и развития региона с пози-
ции устранения потерь в его институциональных 

структурах, повышения эффективности произ-
водства, рационального использования ресурс-
ного потенциала, развития кадровых резервов, 
раскрытия потенциала внутрирегионального 
взаимодействия, а также непрерывный монито-
ринг за эффективностью функционирования сис-
темы, способствует применение инструментов и 
методов бережливого производства на регио-
нальном уровне. 

На основании проведенного исследования мы 
предлагаем использовать следующую методику 
оценки. Нами были определена система показа-
телей, характеризующих уровень эффективно-
сти социально-экономического развития региона 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Система показателей 
 

Показатели, характеризующиеуровень эффективности  
экономического развития 

Показатели, характеризующие уровень эффективности 
социального развития 

– валовой региональный продукт на душу населения  
(тыс. руб.); 
– объем инвестиций в основной капитал на душу населения 
(тыс. руб.); 
– финансовая обеспеченность региона с учетом паритета 
покупательной способности на душу населения (тыс. руб.); 
– объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами на душу 
населения (тыс. руб.); 
– основные фонды отраслей экономики (по остаточной ба-
лансовой стоимости в среднегодовом исчислении полной 
балансовой стоимости, с учетом степени удорожания капи-
тальных затрат) на душу населения (тыс. руб.). 

– среднегодовая численность занятых в экономике; 
– соотношение среднедушевых доходов и среднедуше-
вого прожиточного минимума; 
– уровень зарегистрированной безработицы; 
– сводный показатель эффективности развития образо-
вания: инвестиции региона в образование на душу на-
селения, выпуск специалистов профессиональными 
образовательными организациями на 10 тыс. человек 
населения, выпуск бакалавров, специалистов, магист-
ров образовательными организациями на 10 тыс. чело-
век населения, 
– сводный показатель эффективности развития здраво-
охранения: мощность врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений региона, инвестиции ре-
гиона в здравоохранение на душу населения, естест-
венный прирост населения. 

 
В целях проведения количественной оценки ре-
гионов по уровню социально-экономичес-
койэффективности развития предлагаем приме-
нить соотношение анализируемого показателя 
по отдельному региону к средней арифметиче-
ской его величины среднероссийского уровня. 
Расчет соответствующего интегрального коэф-
фициента произвести как корень пятой степени 
из произведения отношений каждого показателя 
к средней арифметической его величине по 
среднероссийскому значению. По результатам 
произведенной количественной оценки уровня 
эффективности социально-экономического раз-
вития необходимо произвести типологизацию на 
основе метода равно интервального деления по 

трем категориям: высокий, средний, низкий уро-
вень эффективности социального и экономиче-
ского развития, – позволяющую распределить 
регионы в девять групп. По каждой группе, при 
практической апробации, необходимо опреде-
лить первопричины отклонений и характер кор-
ректирующего воздействия. 

Применение предлагаемой методики позволит 
определить слабые места, выявить точки роста 
для повышения эффективности использования 
ресурсов, выявить целевые ориентирыи про-
блемные места исследуемого региона. Тем са-
мым, полученные выводы по результатам ана-
лиза могут стать основой для принятия страте-
гических решений. 
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мощью США, но и отсутствием реальных валют-
ных альтернатив. В долларах велись междуна-
родные сделки, в нём были номинированы ин-
вестиции, к нему же привязывали свои валюты 
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out the reasons for the departure from the Asian 
dollar standard, and to consider the prospects for 
the development of the yuan standard. 
 

 
Keywords: yuan, reserve currency, money supply, 
internationalization, trade, reserves, investments, 
exchange rate, Asian dollar standard. 
 

                                                                       

 
первую очередь стоит сказать об Азиатском 
долларовом стандарте. Это явление опи-

сывает привязку курсов валют всех крупных ази-
атских государств к доллару в 90-е годы. Благо-
даря этому, США долгое время имели колос-
сальное влияние на регион. Но с началом интер-
национализации юаня, влияние Китая в Восточ-
ной Азии начало быстро расти. Вытеснение дол-
лара происходит постепенно, но уже сейчас 
именно юань является наиболее широко исполь-
зуемой валютой в регионе.  

В своей работе «The East Asian Dollar Standard, 
Fear of Floating, and Original Sin» [1], Маккиннон и 
Шнабль отмечают, что ещё до азиатского кризи-
са 1997/98 года, восточноазиатские экономики, 
такие, как Гонконг, Индонезия, Корея, Малайзия, 
Филиппины, Сингапур, Тайвань и Таиланд при-
вязали обменные курсы своих валют доллару. 
Сделано это было из-за того, что общая привяз-
ка к доллару могла обеспечить неформальный 
общий денежный стандарт, который усилил бы 
макроэкономическую стабильность в регионе. 
Китай также присоединился к этому «Восточно-

Азиатскому долларовому стандарту» в 1994 го-
ду, когда он унифицировал свой валютный рынок 
и утвердил привязку к доллару. К тому времени 
из всего региона выделялась лишь Япония, со-
хранившая плавающий обменный курс. После 
кризиса, даже несмотря на звучащие заявления, 
что привязка к доллару способствовала его раз-
витию, Восточно-Азиатский долларовый стан-
дарт сохранился.  

Таким образом, по ряду причин Восточно-
Азиатский долларовый стандарт сохранился в 
регионе: 

1. Во-первых, сохранив привязку своих валют к 
доллару, страны Восточной Азии все еще могли 
рассчитывать получать положительные эффек-
ты от американской макроэкономической ста-
бильности.  

2. Во-вторых, как писал Вольц в своём труде 
«RMB Internationalisation and Currency Co-
operation in East Asia» [2], тесные торговые и 
инвестиционные отношения между странами 

В 
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Восточной Азии побудили их сохранить сущест-
вующее положение дел, поскольку Восточно-
Азиатский долларовый стандарт рассматривал-
ся ими как предоставление «важного региональ-
ного общественного блага» в форме «высокой 
степени стабильности обменных курсов внутри 
Восточно-Азиатского региона». Необходимость в 
стабильных валютных курсах возникала из-за 
возрастающей фрагментации стоимостных це-
почек, которая привела к увеличению торговых 
потоков промежуточных товаров, особенно в 
производственном секторе [3].  

3. В-третьих, не стоит забывать, что страны 
Восточной Азии конкурировали между собой в 
области экспорта. Учитывая, что никакой другой 
стабильной валюты, кроме доллара, не было, и 
что страны Восточной Азии, включая Китай, при-
вязывали к нему свои валюты, то для того, что-
бы, поддерживать конкурентоспособность своих 
экспортных секторов, им было легче управлять 
своими обменными курсами по отношению дол-
лару [2].  

4. В-четвертых, после азиатского финансового 
кризиса большинство стран Восточной Азии на-
чали накапливать большие объемы валютных 
резервов, главным образом в долларовых акти-
вах. Это, по словам Ульриха Вольца, имело 
смысл, для того чтобы стабилизироваться по 
отношению к доллару, чтобы избежать негатив-
ных последствий в случае изменений обменного 
курса [2]. 

Тем не менее, за прошедшие десятилетия, в 
экономической и торговой сферах, как Азии, так 
и всего остального мира, произошли значитель-
ные изменения, приведшие к потере Восточно-
Азиатским долларовым стандартом части своей 
привлекательности. Субраманян и Кесслер, в 
своей работе «The Renminbi Bloc Is Here: Asia 
Down, Rest of the World to Go?», называют под-
нимающийся юань и «важной базовой валютой» 
(reference currency) и «доминирующей базовой 
валютой, затмевающей доллар», имея в виду, 
что юань имеет самое значительное влияние на 
валюты Азии, среди всех других базовых валют 
региона- доллара, евро и йены. Они пишут, что 
это является доказательством возникновения 
«выраженного Юаневого валютного блока в Вос-
точной Азии» в которой «доминирование долла-
ра, как базовой валюты теперь ограниченно Гон-
конгом, Монголией и Вьетнамом», в то время как 
юань «доминирует в отношениях с более эконо-
мически значимыми странами» [4]. 

Для исследователей очень важно понять причи-
ны подобных изменений, так как это позволит 
судить о том, когда и как юань станет значитель-
ной мировой валютой. Можно выделить сле-
дующие факторы, сделавшие Китай новой якор-
ной валютой Азии: 

1. Основной движущей силой этих изменений 
стал фундаментальный сдвиг экономической 
иерархии в Азии. Восход Китая, как экономиче-
ского локомотива не только для Азии, но и для 
других частей мира, равно как и энергичная ин-
тернационализация юаня, начиная с глобального 

кризиса 2008 года, гарантировали изменения. В 
частности, Мириам Кампанелла в своей работе 
«The Internationalization of the Renminbi and the 
Rise of a Multipolar Currency System» говорит, что 
«с 2010 года, китайское присутствие в Азии – 
торговля и инвестиции, значительно расшири-
лись: Китай стал самым важным экспортным 
направлением для большинства экономик ре-
гиона». В получившейся ситуации «не удиви-
тельно, что использование юаня растёт» как в 
торговле, так и в других сферах, помогая ему 
заменить доллар как якорную валюту обменных 
курсов в Азии [5]. 

2. Развитие азиатского производственного секто-
ра с центром в Китае и углубление вертикальной 
специализации в Азии также дали толчок развитию 
Юаневого валютного блока. Yukon Huang в своей 
работе «Beijing’s Drive to Make the Renminbi a 
Global Currency is Misguided», отметил, что «при-
мерно половина объёмов торговли Китая прихо-
дится на промышленные товары» что включает 
большое количество деталей и компонентов из 
других стран Восточной Азии, собранных в Китае 
для экспорта на запад. Такие взаимосвязанные 
производственные цепочки стимулируют как китай-
ские компании, так и их иностранных партнёров 
шире использовать юань для того, чтобы «увели-
чить эффективность и уменьшить риски связанные 
с обменными курсами». Также, то, что «Китай име-
ет торговый дефицит с большинством своих азиат-
ских партнёров» также подталкивает КНР «совер-
шать торговые сделки в юанях», в то время как «их 
партнёры будут использовать юань в качестве ре-
зервной валюты» [6]. Всё это способствует тому, 
что валюта Китая, центра азиатской экономической 
интеграции, становится новой базовой валютой 
Азии. 

Как говорилось выше, одна из причин высокой ус-
тойчивости Восточно-Азиатского долларового 
стандарта была в том, для восточно-азиатских 
экономик Китай является не только важнейшим 
торговым партнёром, но и серьёзным конкурентом 
в области экспорта. Поэтому, вполне «рациональ-
но и необходимо» желание центральных банков в 
Восточной Азии «сближать свои обменные курсы с 
юанем» для того, чтобы избежать проблем, свя-
занных с ценовой конкуренцией с Китаем [5]. «В 
ситуации, когда значимость юаня растёт», эффек-
тивной стратегией для конкурирующих стран ста-
новится «гибкая привязка к юаню» потому, что она 
может позволить им «повысить ценность своей 
валюты, чтобы ограничить инфляцию, оставаясь в 
то же время конкурентоспособными» [4] 

Как также говорилось выше, другой значимой 
причиной устойчивости Восточно-Азиатского 
долларового стандарта было желание стран 
Восточной Азии остаться в зоне долларовой 
макроэкономической стабильности, привязав к 
доллару свои валюты. Но экономический кризис 
2008–2009 годов и последовавшая рецессия, а 
также действия США, заставили азиатские эко-
номики задуматься о поисках альтернатив, что 
привело к ослаблению Восточно-Азиатского 
долларового стандарта. В то же время, по мне-
нию Вольца, «продолжающаяся интернациона-
лизация юаня в какой то момент приведёт к его 
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полной отвязке от доллара», что, в свою оче-
редь, «будет означать конец Восточно-Азиат-
ского долларового стандарта», центром которого 
является Китай [2]. 

Серьёзный вопрос состоит в том, как именно 
возникающий юаневый блок будет развиваться. 
Субраманян и Кесслер говорят, этот стандарт 
«является феноменом вcей мировой торговли, а 
не только восточно-азиатской», что «позволяет 
предположить возникновение глобального юане-
вого блока, вышедшего за пределы Азии с по-
мощью торговых связей» [4]. Безусловно, полу-
чение статуса резервной валюты подтолкнуло 
процесс, так как стало «сигналом признания юа-
ня международной валютой» [5]. 

Всё выше сказанное доказывает, что стратегия 
интернационализации юаня привела к значи-
тельным результатам. Китай не только укрепил 
собственную экономику, но и начал оказывать 
заметное влияние на мировую экономику. И се-
годня китайский власти стоят перед выбором, 
«придерживаться стратегии, при которой юань 
используется как мировая международная валю-
та параллельно с долларом и евро» или же дви-
гаться к «валютной регионализации» [5]. 

При всём этом, актуален вопрос отвязки курса 
юаня от доллара, ведь одним из основных ка-
честв международно используемой резервной 
валюты является её независимость. Но также, 
вполне очевидно, что уход от привязки курса 
окажет влияние и на доллар: 

Как пишут Мэйснер и Умс в своей работе «Why 
Do Countries Peg the Way They Peg? The 

Determinants of Anchor Currency Choice», процесс 
привязки курса валюты одной страны, или отказа 
от привязки, приводят в движение «сетевые экс-
терналии», которые служат «важным фактором 
выбора якорной валюты» [7]. Ключевую роль в 
этом выборе играет торговая интеграция, потому 
что выбор страной своей якорной валюты «зави-
сит во многом от объёмов торговли со странами, 
которые используют эту якорную валюту». При 
этом важно отметить, что выбор якорной валюты 
определяется «не только объёмом торговли со 
страной-эмитентом валюты, но также торговлей 
с членами валютного блока» [8]. Более того, в 
результате выбора следует ожидать цепной ре-
акции, потому что «как только несколько важных 
экономик выберут якорную валюту, их торговые 
партнёры могут последовать за ними» [7]. Эти 
факты могут иметь значительные последствия 
для доллара, ведь когда Китай, доминирующая 
экономическая сила в Азии, откажется от при-
вязки к доллару – его партнёры с большой веро-
ятностью сделают то же самое. 

Отказ стран от привязки к доллару или же пере-
ход от неё к управляемому плавающему курсу 
сократит потребность этих стран в долларовых 
резервах [9]. Как отмечал Народный Банк Китая, 
если КНР действительно откажется от привязки к 
доллару в пользу валютной корзины, это не 
только позволит сократить «потребность Китая в 
долларах», но и «продемонстрирует готовность 
Китая сделать юань глобальной валютой, стои-
мость которой определяется курсами крупных 
валют, и выйти из тени доллара, как полноцен-
ная мировая валюта [10]». 
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тратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденная указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683, определяет 
меры в области внутренней и внешней политики, 
направленные на укрепление национальной 
безопасности и обеспечение устойчивого разви-
тия страны на долгосрочную перспективу. Одним 
из основных стратегических национальных при-
оритетов является «повышение качества жизни 
российских граждан; экономический рост; наука, 
технологии и образование; здравоохранение; 
культура» [1].  

Под качеством жизни людей, помимо размера 
получаемых человеком доходов, например, в 
виде заработной платы, основополагающее зна-
чение имеют условия его жизни – труд и заня-
тость, быт и досуг, здоровье, образование, при-
родная среда обитания и т.д. 

На наш взгляд, в ходе реализации стратегии 
национальной безопасности основой для обес-
печения достойного качества жизни граждан 
следует определить, в первую очередь, созда-
ние гарантированных условий для получения 
образования, его доступности, обеспечение тру-
доустройства согласно полученной специально-
сти в пределах страны, установление достойной 
оплаты за труд. Приоритетным в достижении 
поставленных целей является формирование 
человеческой личности, гармоничное развитие 
которой в современном мире возможно за счет 
реализации собственных интеллектуальных спо-
собностей и таланта, прежде всего в сфере «ре-
ального сектора экономики», где создаются и 
производятся различные материальные блага и 
услуги. А достойная плата за труд обеспечит 
российским гражданам и достойное качество 
жизни, воспроизводство национального челове-

С 
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ческого капитала, отражающего способность 
народа формировать инновационную экономику 
и общество с высоким уровнем жизни.  

В следствие развития научно-технического про-
гресса, внедрения новых технологий, автомати-
зации производства и других сфер жизни проис-
ходит высвобождение рабочей силы, что требует 
создания новых рабочих мест, переквалифика-
ции трудовых ресурсов. Однако в последнее 
время наблюдается четкая тенденция роста за-
нятости и увеличения рабочих мест не в реаль-
ном (производственном) секторе экономики 
страны, а в государственных учреждениях и ор-
ганах государственного управления на различ-
ных его уровнях – федеральном, региональном, 
местном.  

Одновременно с этим увеличивается и нагрузка 
на расходную часть бюджетной системы страны, 

что в условиях ограниченного объема имеющих-
ся у государства ресурсов, сокращает инвести-
ционно-инновационный потенциал экономики, 
способствует нарастанию угроз экономической 
безопасности, в том числе вследствие уже 
сформировавшейся за последние годы техноло-
гической зависимости России от западных и вос-
точно-азиатских партнеров.  

О наличии этих угроз (отставание в сфере пере-
довых технологий, низкий уровень качества жиз-
ни населения) и задачах по их ликвидации гово-
рится и в Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 
года [2].  

Несмотря на принимаемые меры по оптимиза-
ции штатной структуры государственных органов 
и органов местного самоуправления, в послед-
ние годы произошел значительный рост занятых 
в данной сфере. 

Таблица 1 

Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления 
 

Уровень управления На 01 января 2001 года На 01 января 2018 года Увеличение, тыс. чел. Прирост,% 
Федеральный 
(центральный  
аппарат), тыс. чел. 

39 50 11 28 

Региональный, тыс. 
чел. 1123 2123 (1463)* 1000 (340)* 89 (30)* 

Всего, тыс. чел. 1162 2173 (1513)* 1011 (351)* 87 (30)* 
 

* Численность территориальных органов МВД России, относящихся к органам исполнительной власти в количестве около                                          
660 тыс. чел, включена в статистические данные только с 2014 года (2013 г. – 1228,2 тыс. чел., , 2014 г. – 1887,9 тыс. чел.). 
Для анализа в скобках приведены данные без учета численности территориальных органов МВД России 
 
Приведенные данные свидетельствуют, что за 
период с 2001 по 2018 год численность работни-
ков государственных органов и органов местного 
самоуправления на федеральном и региональ-

ном уровнях увеличилась более чем в 1,8 раза, 
прирост численности составил 87 %, а без учета 
численности территориальных органов МВД 
России прирост составил порядка 30 % [3].  

Таблица 2 

Распределение численности работников государственных органов власти  
и управления на региональном уровне 

 
Государственные органы На 01 января 2001 года На 01 января 2018 года Увеличение тыс. чел Прирост,% 

Законодательная власть, 
тыс. чел. 11 27 16 145 

Исполнительная власть, 
тыс. чел. 999 1851 (1191)* 852 (192)* 85 (19)* 

Судебная власть  
и прокуратура, тыс. чел. 111 225 114 103 

Другие государственные 
органы, тыс. чел. 

2 20 18 900 

Всего, тыс. чел. 1123 2123 (1463)* 1000 (340)* 89 (30)* 
 

* Численность территориальных органов МВД России, относящихся к органам исполнительной власти в количестве около                                         
660 тыс. чел, включена в статистические данные только с 2014 года (2013 г. – 1228,2 тыс. чел., 2014 г. – 1887,9 тыс. чел.). 
Для анализа в скобках приведены данные без учета численности территориальных органов МВД России 
 
На региональном уровне за указанный период 
мы также наблюдаем значительное увеличение 
численности работников государственных орга-
нов власти и управления, общий прирост кото-
рой составил 89 %, без учета численности тер-
риториальных органов МВД России – 30 %.  

Численность работников законодательной ветви 
власти в период с 2001 по 2018 год увеличилась 
почти в 2,5 раза, прирост численности составил 

145 %, судебной власти и прокуратуры –                         
в 2 раза, прирост составил 103 %. Численность 
работников исполнительной ветви власти (без 
территориальных органов МВД России) увели-
чилась на 192 тыс. человек или 19 %. 

Численность работников, относящихся к катего-
рии «другие государственные органы» выросла в 
10 раз или на 900 %. Согласно пояснения Рос-
стата России, к другим государственным орга-
нам относятся, в том числе и контрольно-
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счетные органы муниципальных образований, 
иные органы местного самоуправления, избира-
тельные комиссии муниципальных образований. 

Укомплектованность должностей государствен-
ных органов власти и управления находится на 
уровне порядка 85 %. 

Таблица 3 

Данные об укомплектованности должностей и среднемесячной начисленной заработной плате  
гражданских служащих по ветвям власти за 2017 год 

 
 Укомплектованность 

должностей, % 
Среднемесячная заработная плата 
(без выплат социального характера) 

  тыс. рублей в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

В федеральных госорганах, 
из них: 85,9 118,8 102,7 

законодательная власть 85,4 167,7 103,1 
исполнительная власть 87,2 107,9 103,4 
судебная власть и прокура-
тура 77,4 106,0 98,8 

другие госорганы 88,1 153,8 99,9 
 

Источник: URL : http://www.gks.ru/ О численности и оплате труда гражданских служащих федеральных государственных 
органов 
 
Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что в 2017 году среднемесячная заработная 
плата гражданских служащих федеральных го-
сударственных органов по сравнению с 2016 годом 
выросла по всем ветвям власти почти в 2 раза и 
в среднем составила 118,8 тыс. руб. Наиболь-
ший уровень заработной платы в 2017 году от-
мечается у гражданских служащих органов зако-
нодательной власти – 167,7 тыс. руб., наимень-

ший у гражданских служащих судебной власти и 
прокуратуры –106,0 тыс. руб. 

Уровень заработной платы гражданских служа-
щих федеральных государственных органов 
власти и управления выше средних показателей 
по экономике страны в целом почти в 3 раза, а 
показателей, например, по Южному Федераль-
ному округу – в 5 раз. 

Таблица 4 

Среднемесячная начисленная заработная плата наёмных работников в организациях,  
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 

Российская Федерация 30,6 32,6 34,5 
Южный федеральный округ 22,8 23,3 24,6 
Краснодарский край 24,1 25,0 26,2 

 
Таким образом, мы наблюдаем существенное 
различие уровня заработной платы работников и 
служащих государственных органов власти и 
управления и уровня заработной платы работни-
ков, занятых в других сферах экономики.  

Достойная заработная плата государственных 
служащих – это один из элементов реализации 
антикоррупционной политики государства в час-
ти противодействия возникновению «конфликта 
интересов», однако, кратное увеличение чис-
ленности работников госорганов управления 

может приводить и к появлению множества раз-
личного рода бюрократических барьеров, что 
снижает инвестиционную привлекательность 
экономики, значительно увеличивает бюджетные 
расходы. И, наоборот, проблемы занятости гра-
ждан, низкая заработная плата работников ре-
ального сектора экономики препятствуют повы-
шению качества жизни людей, воспроизводству 
человеческого капитала, замедляют экономиче-
ский рост, снижают уровень экономической и 
национальной безопасности государства. 
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а сегодняшний день распространено мне-
ние о том, что отечественный бухгалтер-

ский учет кредитных организаций еще по-
настоящему не реформирован и в нем присутст-
вует масса недостатков. Как следствие, необхо-
димо продолжать планомерный процесс перехо-
да от национальных стандартов учета (РСБУ) к 
использованию международных стандартов фи-
нансовой отчетности МСФО. 

При этом, практически все эксперты придержи-
ваются мнения о том, что отечественная систе-
ма бухгалтерской отчетности представляется в 
формате, удобном только для целей налогооб-
ложения, банковского надзора и статистики, что 
она понятна только специалистам в области бух-
галтерского учета или банковской деятельности 
и не позволяет широкому кругу клиентов, вклад-
чиков, инвесторов банков оценить в полном объ-
еме реальное финансовое состояние банка и его 
перспективы [1]. 

Целесообразность перехода бухгалтерского уче-
та в банках России по стандартам и принципам 
МСФО связана с их преимуществами по сравне-
нию с РСБУ, а именно [2]: 

– принципы МСФО позволяют отобразить реали-
стичную оценку финансового состояния дея-
тельности коммерческого банка; 

– при составлении отчетности по МСФО приме-
няется ставка дисконтирования, которая делает 
оценку стоимости банка, его активов и денежных 
потоков более реалистичной; 

– при использовании МСФО учитываются все 
категории расходов банковской деятельности; 

– оценка собственного капитала банка происхо-
дит лишь после вычета долговых обязательств; 

– при составлении отчетности по МСФО приме-
няется учет и оценка инфляции, как основного 
фактора, влияющего на финансово-экономичес-
кие показатели банка. 

В то же время, несмотря на положительные эф-
фекты от перехода бухгалтерского учета к стан-
дартам и принципам МСФО, в деятельности 
коммерческих банков России выделяется сле-
дующий ряд проблем, связанных с анализом 
данного вопроса [3]: 

Н 
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– во многих банках страны ощутимым вопросом 
является дефицит входящей информации, необ-
ходимой при составлении бухгалтерской отчет-
ности; 

– отсутствие обобщения и анализа практики 
применения стандартов МСФО в России; 

– высокая стоимость обучения для получения 
международных сертификатов по МСФО; 

– дефицит профессиональных кадров (бухгалте-
ров, аудиторов, консультантов) для проведения 
оценки и анализа бухгалтерского учета по 
МСФО. 

Помимо вышеуказанного, актуальным является 
анализ основных проблем применения и отдель-
ных стандартов МСФО в российских банках, 
среди которых IFRS 15. 

Международный стандарт финансовой отчетно-
сти 15 «выручка по договорам с покупателями» 
нацелена на установление принципов, которые 
должна применять кредитная организация при 
отражении полезной для пользователей финан-
совой отчетности информации о характере, ве-
личине, сроках и неопределенности возникнове-
ния выручки и денежных потоков, обусловлен-
ных договором с покупателем [4]. 

Разработка стандарта под локальные реалии 
была осуществлена еще в мае 2014 года, при 
этом, в силу закон должен был вступить с 1 ян-
варя 2017 года. Однако по причине существен-
ной несовместимости с российскими стандарта-
ми бухгалтерского учета, действие в силу IFRS 15 
было отложено. Новое Указание Банка России от 
09.07.2018 № 4858-У «О внесении изменений в 
Положение Банка России от 22 декабря 2014 
года № 446-П «О порядке определения доходов, 
расходов и прочего совокупного дохода кредит-
ных организаций», призванное уточнить подходы 
кредитных организаций к определению выручки, 
фактически вступит в силу поэтапно. Первая 
часть изменений вступит в силу начиная с 1 ян-
варя 2019 года, вторая - начиная с 1 января 2020 
года. 

На сегодняшний день, использование стандарта 
МСФО 15 привело к отдельным уточнениям 

принципов составления финансовой отчетности 
банков. Таким образом, необходимо сформули-
ровать и выделить следующие пять основных 
проблем для кредитных организаций при пере-
ходе на новый стандарт в рамках РСБУ: 

– отсутствие распространения стандарта МСФО 
15 на все договора между банком и покупателя-
ми, в случаях, если участвуют третьи лица, при-
нимающие на себя риски и преимущества; 

– особенности признания: в рамках стандарта 
МСФО 15 не признается процентный и диви-
дендный доход, вместо этого формируется из-
менения активов и обязательства, что может 
быть использовано для манипулирования отчет-
ности; 

– концептуальность изменения с целью базиро-
вания на активах и обязательствах, в результате 
при оценке получения вознаграждения кредит-
ная организация должна учитывать способности 
покупателя и его намерения получить вознагра-
ждение в тот момент, когда должен наступить 
момент платежа; при этом сумма вознагражде-
ния может быть меньше, чем указанная в дого-
воре, если стоимость определяется в зависимо-
сти от определенных условий; 

– потенциальные сложности при выборе метода 
признания выручки по стандарту МСФО 15: ме-
тоды исходных и входных данных. Первый метод 
учитывает прямую оценку стоимости товара или 
услуги, второй – оценку его стоимости на основе 
затрат, используемых при обеспечении обяза-
тельств договора между банком и покупателем; 

– отсутствие прозрачности по отдельным пунк-
там стандарта МСФО 15. 

Таким образом, на сегодняшний день остаются 
актуальными многие спорные вопросы вокруг 
применения IFRS 15 российскими кредитными 
организациями, что привело к отсрочке вступле-
ния стандарта в силу на 2019–2020 гг. Процесс 
реорганизации отчетности в банковском секторе 
России может потребовать дополнительных уси-
лий, поскольку предполагает существенные из-
менения в работе локальных аудиторов, бухгал-
теров и финансовых менеджеров. 
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вопросы технологического развития являются в 
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ЦФТ и Диасофт, разработанных с учетом идеи 
компонентной архитектуры. Рассмотрены типо-
вые продуктовые линейки каждой из учетных 
систем, а также их архитектурные особенно-
сти. 
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настоящее время информатизация и авто-
матизация деятельности является залогом 

конкурентоспособности любой кредитной орга-
низации. Современные бизнес-процессы связа-
ны, в том числе, с использованием возможно-
стей сети Интернет, которая стала неотъемле-
мой частью банковских технологий. Информаци-
онные системы, используемые на данный мо-
мент в банковском секторе, достаточно хорошо 
справляются с задачами, относящимися к рабо-
те бэк-офиса. Но стремительное развитие ин-
формационных технологий, расширяющееся 
взаимодействие всех сфер экономик националь-
ных государств на глобальном уровне, развитие 
и расширение деятельности банковского сектора 
ставят новые задачи в области развития автома-
тизации банковских процессов и информатиза-
ционных систем, используемых в банках. В на-
стоящее время технологическое развитие бан-
ков является критическим условием их конкурен-
тоспособности – в частности, предоставление 
дистанционных услуг клиентам, мобильный бан-
кинг становится необходимым для сохранения 
клиентской базы любого банка, вне зависимости 
от его размеров или положения на рынке. По-

этому вопросы выбора банковских информаци-
онных систем, в том числе, позволяющих гибко 
адаптироваться к современной бизнес-среде, 
использовать последние достижения ИТ-техно-
логий, в том числе, для улучшения работы 
фронт-офиса и снижения рисков, являются од-
ними из важнейших и актуальнейших вопросов в 
области автоматизации и информатизации дея-
тельности кредитных организаций. 

В современном мире большая часть банковской 
деятельности осуществляется с помощью ин-
формационных автоматизированных систем                 
[4, c. 215]. При выборе такой системы банки 
предъявляют требования к функциональности и 
производительности информационной системы, 
исходя не только из объективных параметров 
(специализации банка, численности работников 
и АРМ, количества внутрибанковских и клиент-
ских счетов, наличия филиальной сети, валют-
ных операций и т.д.), но также и из финансовых 
возможностей банка.  

Банки всегда стремились приобрести автомати-
зированные информационные системы с боль-

В 



275 

шими функциональными возможностями и глу-
боко продуманными технологиями. Такое стрем-
ление привело некоторые банки к покупке из-
вестных западных систем именно ради заложен-
ных в них технологий западного банковского де-
ла [5, с. 235]. С другой стороны, в последнее 
время возросшее количество отзывов лицензий 
и сокращение числа российских банков препят-
ствуют развитию процесса автоматизации в оте-
чественном банковском секторе. В связи с этим 
многие банки стали заложниками другой крайно-
сти – они стали закупать информационные сис-
темы лишь в самой «базовой» комплектации – 
реализация новых требований ЦБ РФ и иных 
регуляторов, программы для снижения потерь и 
издержек, стремясь, в том числе, к минимизации 
своих расходов [6, c. 411].  

В основном российские банки сейчас работают 
на относительно простых системах российской 
разработки. К важным аспектам внедрения и 
использования систем такого класса относятся 
следующие [5, c. 236]: 

– выбирая систему, банк соглашается работать 
по технологии, заложенной в систему; в свою 
очередь, система диктует банку форматы рабо-
ты, поскольку отойти от технологии, заложенной 
в систему, практически невозможно; 

– разработчик не проводит предварительного 
обследования банка, поскольку без доработки 
изменить систему под индивидуальные требова-
ния банка обычно нельзя, а непринципиальные 
настройки (вроде корректировки схем начисле-
ния процентов, генерации макетов проводок 
специфических отчетов) делаются просто по 
ходу установки; 

– всю необходимую для работы информацию 
невозможно сохранить в системах этого класса 
за неимением достаточного места для ее раз-
мещения и хранения.  

Помимо этого, большинство информационных 
систем, применяемых в отечественных банках в 
настоящее время – двухуровневые (уровень 
приложений и базы данных совмещены на одном 
сервере). В связи с этим возникает достаточно 
много проблем с обновлением, что создает тех-
нологические перерывы в обслуживании, когда 
при запуске сложного большого процесса, тре-
бующего отвлечения ресурсов сервера на дан-
ную операцию, может блокироваться работа 
пользователей. При этом в экстремальных слу-
чаях бывает, что устаревшая система банка не 
может справиться с нагрузкой и не способна об-
работать весь объем операций за одну ночь, то 
есть банку не хватает времени, чтобы закрыть 
операционный день. Очевидно, что идеальный 
автоматизированный банковский комплекс 
функционально должен быть максимально при-
ближенным к требованиям банка и способным 
гибко адаптироваться к нововведениям и совре-
менным бизнес-реалиям (изменения структуры 
управления, выход на новый рынок банковских 
услуг, изменение законодательства и требова-
ний регуляторов и т.д.). В последние годы на 
рынке отечественных ИТ-решений для банков-

ской деятельности появились достаточно разви-
тые автоматизированные банковские системы, 
отвечающие (хотя еще не в полной мере) этим 
принципам [4, c. 216]. К таким системам можно 
отнести, в частности, банковские учетные систе-
мы ЦФТ-Банк и Диасофт [1]. 

Компания «Диасофт» первой на рынке (2011 г.) 
предложила идею компонентной архитектуры – с 
независимостью от ядра, разделением по коду и 
базам данных. В этой системе компоненты и 
сервисы были взаимосвязаны, объединены в 
единое целое и легко могли быть проинтегриро-
ваны в зависимости от задачи. Таким образом, 
можно было «строить» новую ИТ-архитектуру 
поэтапно, выбирая необходимые компоненты по 
мере надобности, надстраивая и перестраивая 
систему. Компания ЦФТ, подхватив эту идею, 
начала продавать модель компонентной архи-
тектуры бизнесу, в том числе и банковским орга-
низациям. 

ЦФТ-Банк (платформа развития на базе Oracle) – 
объектно-ориентированная банковская система 
на основе СУБД Oracle [2]. ЦФТ-Банк является 
трехуровневой системой, в которой разделены 
уровень базы данных, уровень приложений и 
уровень визуализации. Ее устойчивость выше за 
счет разделения бизнес-логики и базы данных. 
Распределение бизнес-логики идет по многим 
серверам, соединенным между собой баланси-
ровщиками нагрузки, и за счет применений спе-
циальных технологий [2].  

ЦФТ-Банк обеспечивает создание единой техно-
логической платформы банка, позволяющей ис-
пользовать интегрированный доступ к функциям 
различных бэк-офисов и возможность централи-
зации всех бэк-офисных функций; единые и ин-
тегрированные каналы продаж; централизацию 
данных о клиентах, анализ и обработку инфор-
мации и т.п. Система максимально использует 
эффект масштабирования, что позволяет мини-
мизировать затраты на поддержание и развитие 
информационных систем [2]. 

«Диасофт» предлагает две линейки программ-
ных продуктов: Diasoft FA# и FLEXTERA [3]. 

Diasoft FA# (Diasoft Financial Architecture) –
комплексная система автоматизации деятельно-
сти финансовых институтов, состоящая из 56 
компонентов, позволяющих автоматизировать 
различные банковские операции на фондовом и 
денежном рынках, вести депозитарный учет, 
обеспечивать розничный и корпоративный бан-
кинг и т.д. 

FLEXTERA – это полнофункциональное много-
компонентное решение, построенное на базе 
сервис-ориентированной архитектуры (SOA) и 
обеспечивающее автоматизацию бизнес-процес-
сов кредитно-финансовых организаций [3]. К 
достоинствам FLEXTERA относится также воз-
можность поддержки параллельного учета по 
различным методологиям и стандартам, позво-
ляя тем самым осуществлять одновременный 
учет как по стандартам РСБУ, так и по стандар-
там МСФО, что в настоящее время весьма акту-
ально для отечественных банков. 
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В последние годы на российском рынке                         
ИТ-решений появились системы, созданные на 
принципах компонентной архитектуры. К таким 
системам относятся ИТ-продукты компаний 
«Диасофт» и ЦФТ. Они представляют собой 
комплексные системы, позволяющие обеспечить 
автоматизацию практически всех современных 

процессов кредитно-финансовых организаций, в 
том числе, и ведение параллельного учета опе-
раций по различным методологиям и стандар-
там, что позволяет улучшить, в том числе, каче-
ство и надежность информации о банковской 
деятельности как для регулятора, так и для са-
мих банков, их вкладчиков и инвесторов. 
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