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Аннотация. В советской науке считалось, что обще-

ственные организации от своего собственного 

имени могут издавать некие правила поведения. В 

статье анализируется вклад отечественных ученых в 

формулирование и освещение проблем, связанных 

с осмыслением нормотворческой активности обще-

ственных организаций в советский период развития 

российской государственности и права. Обращается 

внимание на особенности методологических подхо-

дов, используемых советскими учеными для описа-

ния регулятивного своеобразия норм общественных 

организаций в контексте социалистической действи-

тельности 1960–1970-х годов. 
 

Ключевые слова: нормативное регулирование, 

нормы общественных организаций, корпоративные 

нормы, нормотворчество общественных организа-

ций, правила коммунистического общежития, совет-
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Annotation. In Soviet science it was believed that public 

organizations on their own behalf could issue some 

rules of conduct. The article analyzes the attempts of 

domestic scientists to describe the result of the rule-

making activity of public organizations in the Soviet pe-

riod of the development of Russian statehood and law. 

Attention is drawn to the peculiarities of the methodo-

logical approaches used by Soviet scientists to describe 

the regulatory uniqueness of the norms of public organ-

izations in the context of the socialist reality of the 

1960–1970s. 
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ормы общественных организаций фигури-
руют в большинстве научных и учебных изда-

ний по теории государства и права 1960–1970-х гг. 
Господствующим в это время является упомина-
ние норм общественных организаций среди четы-
рех основных видов социальных норм (наряду с 
нормами права, нормами нравственности и обы-
чаями). Самостоятельность норм общественных 
организаций в системе социального норматив-
ного регулирования доказывалась через их свое-
образие по таким параметрам, как способ уста-
новления, форма выражения, сфера действия, 
характер обеспечения, выражаемая воля. Нормы 

общественных организаций издавались ими са-
мостоятельно; общественная организация прини-
мала их от своего имени. Фиксируются данные 
нормы в нормативных актах организации (уставы, 
положения, решения). Сфера действия норм об-
щественных организаций самым непосредствен-
ным образом была связана с принципом членства 
в организации. Действие норм общественных ор-
ганизаций обеспечивалась самими этими органи-
зациями. Нормы общественных организаций вы-
ражали волю лиц, объединившихся в ту или иную 
организацию. 

Н 
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Другими словами, в советской науке считалось, 
что общественные организации от своего соб-
ственного имени могут издавать некие правила 
поведения. Вместе с тем, на этом нормотворче-
ские возможности общественных организаций в 
советское время не заканчивались. Дело в том, 
что некий «нормативный продукт» производился 
общественными организациями в ситуации наде-
ления их определенными полномочиями со сто-
роны государства, а также, в ситуации совмест-
ного правотворчества общественных организа-
ций с государственными органами. Соответ-
ственно, перед исследователями стояла задача 
отделить нормы общественных организаций, как 
таковых, от норм, имеющих иную природу, не-
смотря на то, что они тоже издавались обще-
ственными организациями. 

Самый распространенный вариант решения дан-
ной проблемы состоял в признании того, что по-
мимо норм общественных организаций, как тако-
вых (они также именовались «внутриорганизаци-
онными нормами», «нормами общественных ор-
ганизаций в буквальном смысле слова», а с 
начала 1970-х годов «корпоративными нор-
мами»), общественные организации могли прини-
мать нормы права.  

Большинство авторов считали, что правовые 
нормы издаются общественными организациями 
тогда, когда последние действуют на основе 
предоставленных им государственно-властных 
полномочий. Данные нормы общественная орга-
низация создает не только от своего имени, но и 
от имени государства – постольку, поскольку дей-
ствует по его поручению. Строго говоря, обще-
ственные организации понимались как организа-
ции, выступающие от части общества. Но в слу-
чае, если организация начинала выполнять функ-
ции, перешедшие к ней от органов государства, 
то она рассматривалась как приобретшая черты 
общенародного представительства. Сюда отно-
сились такие ситуации как, например, передача 
профсоюзам функций по руководству государ-
ственным социальным страхованием, по руковод-
ству санаториями и домами отдыха, по надзору 
за соблюдением законодательства об охране 
труда и технике безопасности. Таким образом, 
данные нормы распространяли свое действие за 
пределы общественных организаций; регулиро-
вали отношения данной организации с другими 
общественными организациями, государствен-
ными органами, гражданами. 

Соответственно, акты, изданные общественной 
организацией, в этой ситуации рассматривались 
как «источники права», которые «не составляют 
какого-то «автономного права» [7, с. 35]. Это поз-
воляло ученым в системе нормативных правовых 
актов отдельно выделять нормативные юридиче-
ские акты общественных организаций. С.С. Алек-
сеев в 1973 г. отмечал, что «в современных усло-
виях общественные организации издают до-
вольно широкий круг нормативных актов, содер-
жащих юридические нормы» и в качестве при-
мера приводил «акты центральных органов проф-
союзов (ВЦСПС) по вопросам охраны труда, со-
циального страхования, санаторно-курортного 
обслуживания и др.; акты руководящих органов 

кооперативных систем (Центросоюза) и отдель-
ных кооперативных организаций – колхозов»                                       
[1, с. 47].  

Интересно, что наличие таких специфических 
способов фиксации юридических норм, как нор-
мативные акты, издаваемые общественными ор-
ганизациями, объяснялось особой природой со-
циалистического права [5, с. 143], а повышение 
роли указанных организаций в руководстве обще-
ством осмысливалась в категориях перерастания 
социалистической государственности в общена-
родное коммунистическое самоуправление [8,                                         
с. 204]. Отдельно описывалась исключительная 
роль в этом процессе «высшей общественно-по-
литической организации» – Коммунистической 
партии. Кроме того, особое значение признава-
лось за такими массовыми общественными орга-
низациями, как профсоюзы, комсомол, коопера-
ция. В то же время, преувеличивать роль обще-
ственных организаций в правовом регулировании 
общественных отношений не стоит: возможность 
самостоятельного (не совместного) создания 
норм права была ограничена вполне определен-
ным кругом вопросов и принадлежала далеко не 
всем общественным организациям. 

Факт издания общественными организациями 
норм права некоторыми советскими теоретиками 
права в 1960-е годы описывала через концепцию 
делегирования правотворческих полномочий. Но 
другая часть ученых возражала против этого. В 
первых рядах противников «делегирования» был 
В.М. Горшенев, который, начиная с публикации 
1959 г. проводил в своих работах идею предвари-
тельной санкции [3]. Он утверждал, что понятие 
«делегирование» характеризует «правотворче-
ские взаимоотношения исключительно органов 
государства», в то время, как «предварительное 
санкционирование» (точно так же, как и «последу-
ющее санкционирование») описывает в сфере 
правотворчества взаимосвязи разнопорядковых 
по своей природе субъектов [4, с. 141]. Думается, 
этот спор о формулировках не влияет на призна-
ние того, что для тех и других участников дискус-
сии роль органов государства в любом случае 
осталась ключевой – именно органы государства 
решают вопрос о том, «соответствуют ли нормы 
общественных организаций основным принципам 
социалистического права и задачам строитель-
ства коммунизма» [4, с. 141–142].  

Итак, в случае издания общественной организа-
цией правил поведения на основе предоставлен-
ных ей государственно-властных полномочий, пе-
ред нами нормы права, которые обладают 
«всеми признаками и свойствами, присущими си-
стеме норм советского права» и являются нор-
мами общественных организаций «лишь по 
форме», но не по содержанию [10, с. 10]. Соответ-
ственно, советскими учеными отдельно описыва-
лось «правотворчество некоторых общественных 
организаций», выделяемое по субъектному осно-
ванию наряду с правотворчеством органов госу-
дарства и непосредственным народным право-
творчеством [2, с. 91; 9, с. 76].  

Несколько отличалась позиция тех авторов, кото-
рые, признавая, что результат нормотворческой 



17 

активности общественных организаций может 
быть двояким и включать нормы общественных 
организаций, как таковые, и нечто еще, настаи-
вали на том, что это «нечто еще», отнюдь, не 
нормы права. Так, В.М. Корельский в своей кан-
дидатской диссертации стремился доказать, что 
эти правила поведения сочетают в себе некото-
рые признаки правовых и внутриорганизацион-
ных норм, но ни к одному из этих видов норм пол-
ностью не сводятся. По своему характеру они, 
скорее всего, приближаются к нормам, которые 
будут создавать органы коммунистического об-
щественного самоуправления» [6]. Для наимено-
вания этих норм он использовал следующую 
формулировку: «нормы общественных организа-
ций внешнего действия».  

Следуя научным изысканиям автора, было бы не 
просто упрощением, а ошибкой назвать их, 
например, организационно-правовыми нормами, 
поскольку, в теоретической модели, разрабаты-
ваемой тогда В.М. Корельским, место данных 
норм находится уже не в одном ряду с правовыми 
нормами, нормами нравственности и обычаями. 
Нет, данные нормы, если угодно, почти взошли на 
следующую ступень «эволюционной лестницы» 
социальных норм – туда, где располагаются пра-
вила коммунистического общежития. Не вдаваясь 
в оценку состоятельности прогностической функ-
ции советской юридической науки применительно 
к коммунистической проблематике, отметим, что 
в этой части работы автору не достает убеди-
тельности – ведь, исполнение норм обществен-
ных организаций внешнего действия опирается у 
него на «понимание того, что общественные орга-
низации издают такого рода нормы в силу выпол-
нения возложенных на них функций партией и 
государством» [6]. Получается, что авторитет-
ность данных норм проистекает, все-таки, из ав-
торитета государства. А с учетом, во-первых, спо-
собности данных норм возлагать юридические 
обязанности и, во-вторых, защищенности их госу-
дарственным принуждением, остается только 

признать их правовыми нормами, как это и де-
лало большинство советских теоретиков права. 

Отдельно следует сказать о нормах, содержав-
шихся в совместных нормативных актах государ-
ственных органов власти и общественных органи-
заций. Речь здесь идет, в первую очередь, о сов-
местных постановлениях ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР. Данные нормы оценивались как 
носящие правовой характер либо как являющи-
еся одновременно нормами общественных орга-
низаций и нормами права. К последней точке зре-
ния тяготела свердловская юридическая школа 
[8, с. 231]. Правда, и в отношении этих норм вы-
сказывалось мысль о необходимости оценки их 
как гибридного нормативного явления, зримой 
формы процесса перерастания правовых норм в 
неправовые правила коммунистического общежи-
тия [6]. 

Итак, «чистой» корпоративностью, в смысле груп-
повой замкнутости и обособленности в исследо-
ваниях советских ученых рассматриваемого пе-
риода времени, обладали только внутриоргани-
зационные нормы общественных организаций 
(или нормы общественных организаций в бук-
вальном смысле), под которыми понимались пра-
вила поведения, устанавливаемые и охраняемые 
общественными организациями. Главное, что вы-
ражает такой подход – это признание особой ре-
гулятивной природы норм общественных органи-
заций (и в духе господствующих представлений о 
структуре общества, осмысление их как опреде-
ленной части надстройки). При этом регулятив-
ное своеобразие этих норм считалось настолько 
существенным, что заставляло их рассматривать 
в одном ряду с нормами права, моральными нор-
мами и обычаями. Это означало признание за 
ними особого места в системе социального нор-
мативного регулирования, чего нельзя было ска-
зать об иных нормах, издаваемых обществен-
ными организациями.  
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нформационно-телекоммуникационная сеть в 
настоящее время является частью почти всех 

приоритетных расследований проводимых служ-
бами безопасности, разведки и полицией России в 
сфере обеспечения национальной безопасности. 
Экстремизм реализует множество преступных це-
лей: распространение пропаганды, незаконный 
сбор денежных средств, оперативное планирова-
ние преступлений и т.д. Обеспечивая личную 
неприкосновенность и безопасность, сторонники 
экстремистских движений и террористических 
группировок сменили место дислокации: из обще-
ственных мест – в персональные компьютеры, 
смартфоны, планшеты и др. гаджеты. Онлайн-де-
ятельность террористов в значительной степени 
отражает расширение цифрового следа обще-
ства, а повседневная деятельность плавно пере-
мещается между онлайн и офлайн доменами. По-
нимание того, как взаимодействуют эти онлайн – 
и офлайн-действия, области и влияния, стало 
насущной проблемой для аналитиков терроризма 
и юристов, пытающихся разобраться с последую-
щим процессом Интернет-радикализации. 

Интернет, зачастую, выступает ключевым меха-
низмом радикализации экстремистов, тем не ме-
нее, исследования данной области до сих пор не 
раскрыли реальных механизмов, посредством ко-
торых происходит такое явление. Полагаем, что 
ученым необходимо сосредоточить свои усилия 

на понимании не только контента, доступного в 
сети Интернет, но и способов его использования 
в процессе радикализации. 

Понятие «радикализация» с недавнего времени 
используется многими государствами с целью пе-
редачи идей процесса, посредством которого 
лицо перенимает экстремистские убеждения и 
стремления. Это может включать, но не опреде-
лять желание оправдывать, поддерживать, спо-
собствовать и использовать насилие в политиче-
ских, идеологических, религиозных и других це-
лях. 

Некоторые ученые полагают, что указанный про-
цесс может трактоваться как процесс, посред-
ством которого лица перенимают насильствен-
ные экстремистские идеологии, подталкивающие 
их к совершению террористических актов, или ко-
торые, вероятно, сделают их более уязвимыми 
для вербовки террористическими организациями 
[1]. 

Преступления в исследуемой сфере, к сожале-
нию, редко обсуждаются на уровне общественно-
сти, ввиду этого, в данной статье попытаемся 
сформулировать авторское понятие Интернет-
экстремизма и исследовать некоторые ключевые 
вопросы, связанные с использованием Интернета 
в процессе радикализации.  

И 
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В настоящее время процесс радикализации ста-
новится все более скрытым, создает проблемы, 
препятствующие успешному функционированию 
правоохранительных органов и служб разведки.  

Руководитель Управления безопасности и проти-
водействия терроризму США констатировал, что 
насильственная радикализация в мечетях или 
других религиозных учреждениях составляет не 
более 2 % или 3 % от общего числа случаев ра-
дикализации [2]. 

Некоторые экстремистские действия в сети, та-
кие, как закупка материалов и оперативное пла-
нирование, хорошо известны правительствам и 
службам безопасности. Однако роль Интернета в 
процессе радикализации оценить сложно, что 
определяет острую необходимость ее регулиро-
вания на государственном уровне. Общественная 
доказательная база в данной области противоре-
чива, а мнения ученых не однозначны. 

В некоторых недавних исследованиях подчерки-
валась важность Интернета и его влияние на че-
ловека, в то время, как в других указывалось на 
то, что Интернет не играет значительной роли в 
процессе радикализации. На сегодняшний день 
академические исследования анализируют он-
лайн-контент, его сообщения и намерения, но не 
изучают процесс вербовки лиц экстремистскими 
сообществами. Это неудивительно – доступ к тер-
рористам и экстремистам затруднен, интервью 
взять практически невозможно, получить первич-
ные данные крайне сложно. Мы полагаем, что это 
и является следствием ссылок на вторичные ис-
точники многих академических исследований Ин-
тернет-экстремизма. Отсюда следует, что из-за 
нехватки данных коллективное понимание такой 
сложной проблемы, как роль Интернета в про-
цессе радикализации, чрезвычайно ограничено. 
Как результат, многие ученые и исследователи 
прибегают исключительно к изучению террори-
стических материалов, которые они находят в Ин-
тернете. Они отмечают определенную причинно-
следственную связь между тем, что находится в 
сети, и влиянием на человека, читающего это, но 
ни одно из этих предположений не имеет доказа-
тельственного характера.  

Тем не менее, исследование онлайн-контента 
предоставляет заинтересованным лицам ценную 
информацию о террористических и экстремист-
ских нормативах, маркетинговых стратегиях, 
убеждениях и организациях. Однако такой подход 
в значительной степени не позволяет изучить и 
проанализировать влияние контента на человека, 
как потребителя информации. Другими словами, 
прошлые и настоящие исследовательские усилия 
были сосредоточены на террористических и экс-
тремистских материалах, а не на лицах, потреб-
ляющих и взаимодействующих с этими онлайн-
материалами.  

В юридической литературе экстремизм являлся 
предметом научного изучения во многих 

публикациях, посвященных различным его прояв-
лениям. Уголовно-правовые и криминологиче-
ские аспекты противодействия преступлениям, 
связанным с осуществлением экстремистской де-
ятельности, исследовались Г.И. Деминым,                    
Г.И. Кибак, М.П. Красновым [3], П.В. Агаповым [4], 
С.В. Борисовым, А.С. Васнецовой, Ю.И. Авдеевым, 
Р.В. Упорниковым, В.В. Арсеньевым, В.Н. Найденко 
[5] и другими известными авторами. 

Определяя содержательную суть понятия «экс-
тремизм», укажем, что В.И. Власов под ним пони-
мает отрицательное явление, которое исходит из 
негативных взглядов, приверженности к крайним 
мерам и проявляется в деятельности радикаль-
ных субъектов по планированию, подготовке, ор-
ганизации и непосредственно совершению запре-
щенных законом преступных действий или в дея-
ниях аморальных, совершаемых с политиче-
скими, националистическими целями, или на 
почве расовой, религиозной вражды (ненависти) 
[6].  

Р.В. Упорников утверждает, что экстремизм, про-
являясь в информационной среде, осуществляет 
воздействие, целью которого является измене-
ние личностных установок, принципов деятельно-
сти, мировоззрения личности. Это проявление 
приводит к индивидуальному или групповому де-
виантному поведению [7]. 

Г.И. Демин и Г.И. Кибак характеризуют информа-
ционный экстремизм, как деятельность обще-
ственных организаций, групп, индивидов, поддер-
живающих идеологию расовой, национальной, 
религиозной неприязни и и вражды с использова-
нием насилия или угроз его применения с целью 
достижения преступных целей [8]. 

Проанализированный эмпирический материал 
позволяет обобщить данные и выдвинуть соб-
ственное понимание Интернет-экстремизма - это 
деятельность, которая связана с созданием, хра-
нением, использованием, обработкой и распро-
странением информации в сети Информационно-
телекоммуникационных сетях, содержанием ко-
торой являются признаки экстремисткой деятель-
ности в политической, социальной, экономиче-
ской и духовных сферах жизни общества.  

Таким образом, можно предположить, что инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть является 
благоприятной средой для совершения экстре-
мистских действий. По нашему мнению, этому 
способствуют, прежде всего, неэффективные ме-
ханизмы государственного сетевого контроля, а 
также, слабый порядок социального управления. 
Кроме того, проблема определяется законода-
тельным отставанием органов власти от прогрес-
сов преступной деятельности. Ввиду этого, необ-
ходима дальнейшая научная проработка обла-
стей изучения Интернет-экстремистской деятель-
ности. 
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расследовании хищений в строительстве 
путем присвоения или растраты важное зна-

чение имеет допрос подозреваемого. Для подо-
зреваемых данной категории преступлений ха-
рактерна достаточно высокая профессиональная 
подготовка, навыки профессиональной деятель-
ности в строительстве, знание способов соверше-
ния и сокрытия корыстных преступлений в сфере 
строительства и упорное нежелание давать прав-
дивые показания. По имеющимся сведениям, по-
рядка 37 % подозреваемых и обвиняемых отказы-
ваются от дачи показаний в порядке ст. 51 Кон-
ституции РФ. Более значительная их часть – 52 % 
не признает совершение преступлений, но при-
знавая факт причинения ущерба потерпевшего, 
объясняет это внезапно изменившимися услови-
ями работы, отсутствиями финансирования, не-
добросовестными действиями партнеров по биз-
несу, временным ухудшением финансового поло-
жения строительной организации, т.е. отрицает 
преступные цели и умышленный характер своих 
действий [8, с. 122].  

В качестве подозреваемых допрашиваются либо 
руководители строительной организации – под-
рядчика, либо должностные лица (1–2) этой орга-
низации. Выполняются строительные или ре-
монтные работы в соответствии с государствен-
ным контрактом или договором подряда. 

В ходе допроса таких лиц выявляются следую-
щие типовые вопросы: 

– по чьей инициативе осуществлялись строитель-
ные или ремонтные работы на конкретном 

объекте или работы осуществлялись в рамках ре-
ализации определенной программы; 

– каков порядок и содержание получения право-
вой основы для строительства: проведение ком-
мерческих конкурсов, тендеров, аукционов по вы-
бору организации–подрядчика;  

– кто конкретно организовал указанные конкурсы 
допускаемые нарушения; 

– факты, обеспечивающие победу в коммерче-
ских конкурсах именно данной организации; 

– знакомство и отношение его с руководителям 
организации–заказчик; 

– кто из его сотрудников участвовал в подготовке 
гражданско-правовой сделки с организаций – за-
казчиками; 

– каков характер (содержание), объем и стои-
мость строительно-монтажных и (или) ремонтных 
работ на данном объекте в соответствии с дого-
вором или контрактом; 

– кто участвовал в разработке проектно-сметной 
документации на данном объекте, отношения по-
дозреваемого с этими лицами; 

– кто согласовывал и утверждал проектно-смет-
ную документацию, его участие в данном про-
цессе; 

– оговаривались ли с заказчиками дополнитель-
ные особые условия к проектно-сметной докумен-
тации; 

В 



23 

– кто возглавлял бригаду, непосредственно осу-
ществляющую строительные или ремонтные ра-
боты; отношения допрашиваемого с этими ли-
цами; 

– кто подбирал инженерно-технический персонал 
строителей, условия работы в организации-под-
рядчика; 

– кто давал указания бригадиру об уменьшенном 
объеме строительных работ (по сравнению с про-
ектной документацией); 

– кто давал указания о замене материалов и обо-
рудования менее дорогостоящими; 

– содержание и субъекты функции технического 
контроля, административного контроля со сто-
роны заказчика; 

– участие в контроле допрашиваемого: содержа-
ние, время, объем и результаты; 

– какие указания давал допрашиваемый прорабу, 
в том числе об отступлении от проектно-сметной 
документации; чем он может объяснить такие ука-
зания; 

– когда были начаты строительно-монтажные ра-
боты на объекте, содержания участника и ответ-
ственности за его реализацию; 

– время завершения робот;  

– время уведомления об оказании работы органи-
зации – заказчика; 

– соответствовали ли результаты работы про-
ектно- сметной документации; 

– фактический объем выполняемых строительно-
монтажных работ; 

– каковы объемы и содержание замены материа-
лов и оборудования на более дешевые; 

– содержание акта приема-передачи выполнения 
работ, где, когда и кем он был составлен и подпи-
сан; 

– проверялись ли при составлении акта контроль-
ные обмеры, иные проверочные мероприятия; 
проводились ли такие мероприятия до составле-
ния акта приема-передачи; 

– выявлялись ли недостатки и нарушения в про-
изводстве строительно-монтажных работ, кто, 
где, когда и какие; предлагалось ли заказчику 
устранить эти недостатки; 

– кем были составлены бухгалтерские и иные фи-
нансовые документы для оплаты производимых 
работ. 

У подозреваемого – прораба (бригадира), помимо 
изложенных общих вопросов, выясняемых у сви-
детеля, необходимо получить ответы на вопросы: 

– как он оказался в занимаемой должности и ко-
гда; 

– как давно знает руководителя подрядной орга-
низации или иных руководящих должностных лиц 
этой организации; 

– характер его взаимоотношений с указанными 
лицами; 

– профессиональное образование и опыт работы 
в строительной организации и опыт выполнения 
данных работ; 

– предоставлялась ли ему проектно-сметная до-
кументация на данную работу, когда, кем и в ка-
ком объеме; 

– если проектно-сметная документация не предо-
ставлена, то чем он руководствовался при произ-
водстве работ; 

– обращал ли он внимание руководителя органи-
зации на обязательность его ознакомления с про-
ектно- сметной документацией. 

Сложная интеллектуальная задача, стоящая пе-
ред следователями – определить (конкретизиро-
вать) предмет допроса подозреваемого и тактику 
его допроса. На ее оптимальное решение оказы-
вает влияние ряд факторов. К числу основных из 
них относятся известные следователю обстоя-
тельства совершения хищения, сведения о лич-
ности подозреваемого и содержание преддопрос-
ной ситуации.  

Преддопросная ситуация – это обстановка перед 
допросом, характеризующаяся содержанием ин-
формации о совершенном преступлении, доказа-
тельствах, сведениях о подозреваемом и возмож-
ном поведении его на предстоящем допросе [6,                                             
с. 117–118]. Ситуация определяется объектив-
ными факторами. В их число входит психологиче-
ское состояние участников расследования, про-
тиводействия со стороны преступника и его свя-
зей [1, с. 135]. 

Следователь должен стремиться определить ха-
рактер преддопросной ситуации с целью прогно-
зирования поведения подозреваемого на пред-
стоящемдопросе, характера его показаний и 
определения тактики его допроса. 

Ситуация 2 самая распространенная,в том числе 
и в расследовании рассматриваемых преступле-
ний. Рассматриваемая ситуация большей частью 
складывается, когда доследственная проверка 
позволяет выявить какие-либо признаки хищения. 
Необходимо интеллектуальное исследование по-
лученной информации, начиная с доказательств. 
Следователь должен представить типичную сле-
довую картину по предполагаемому виду хище-
ний и сопоставить их с имеющимися в его распо-
ряжении фактическими данными. Путем рефлек-
сивного мышления необходимо предположить 
ход мыслей подозреваемого о наличии доказа-
тельств и иной информации у следователя. С 
учетом результатов такого рефлексивного под-
хода необходимо планировать активный допрос с 
целью получения правдивых показаний. 

Подозреваемый в данной ситуации первона-
чально не признает причастность к совершению 
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преступления. Подозреваемый – подрядчик ссы-
лается на сложности финансирования, создания 
условий, обеспечения и другие, по его мнению, 
объективные причины, затруднявшие выполнить 
весь объем работ. По каждому обстоятельству, 
содержащему признаки хищения, он может да-
вать объяснения именно такого рода. В ходе до-
проса необходимо предъявлять подозреваемого 
документы, учредительной, проектно-сметной, 
технической, бухгалтерской, налоговой докумен-
тации с предложением объяснить противоречия в 
его показаниях с содержанием указанных доку-
ментов. 

Допрос в ситуации № 3 носит в значительной 
мере разведывательный характер. Выясняется 
отношение подозреваемого к подозрению и начи-
нается объяснение по каждому эпизоду, обстоя-
тельству противоправной деятельности. 

Ситуация внезапности складывается чаще в слу-
чае возбуждения уголовного дела по результатам 
оперативно - розыскной деятельности. Создание 
такой ситуации способствует оптимальный выбор 
момента возбуждения уголовного дела. Как пра-
вило, такой момент подбирается с передачей де-
нежных средств соучастниками, либо иное время, 
когда преступник задерживается с поличным. 
Следователь использует внезапность оказания 
психологического влияния на подозреваемого с 
использованием его состояния для получения 
правдивых показаний. 

Допрос в ситуации внезапности носит активный 
наступательный характер, с предъявлением до-
казательств и факта задержания. Цель – получе-
ние правдивых показаний [3, с. 8]. 

Тактика допроса состоит в использование содер-
жания предмета доказывания, конкретизации во-
просов, определения их последовательности и 
способов выяснения у подозреваемого, опреде-
лении поведения следователя на допросе и спо-
собов предъявления доказательств. Тактика реа-
лизуется в умении следователя оценить обста-
новку, определять возможное поведение подо-
зреваемого, избрать линию своего поведения и 
умении изменить намеченный план допроса в за-
висимости от обстановки [4, с. 112]. 

В качестве подозреваемого могут допрашиваться 
лица, составлявшие документы, либо имеющие к 
составлению непосредственное отношение. Это 
работники, составлявшие проектно-сметную до-
кументацию, договоры организации – заказчика с 
организацией, выполнявшей строительные или 
ремонтные работы, акты сделки-приема выпол-
ненных работ, а также бухгалтерскую документа-
цию. Таким лицам сложно отказаться от выпол-
нявшихся действий, если следователь конкретно 
указывает на содержание документа или его со-
ставление в нарушенное время и места 

(например, при работе на определенном компью-
тере). 

Следователю необходимо знать не только проце-
дуру составления того или иного документа, но и 
типичные ошибки и недостатки, встречавшиеся в 
практическом оформлении документа и роль лиц, 
составлявшего такой документ. 

Ложные показания подозреваемого, как средство 
его защиты – обычное явление [6, с. 124]. Преодо-
леть его можно, используя различные методы, ос-
новным из которых является предъявление дока-
зательств. 

При допросах вышеуказанных подозреваемых 
следователь должны быть готовым предъявить 
документы. К числу таких документов относятся: 
государственный контракт, договор долевого уча-
стия, договор подряда, договор займа, документы 
о разрешении на строительство (при долевом 
строительстве), проектно-сметная документация, 
документы по выполнению строительно-монтаж-
ных или ремонтных работ и другие.  

Предъявление документов включает получение 
объяснений подозреваемого по каждому эле-
менту(пункту) документа. Выслушав объяснения, 
необходимо его критически анализировать и за-
давать уточняющие, контрольные вопросы по ча-
стям объяснения (показания). Необходимо стре-
миться получить правдивые показания по содер-
жанию документа и роли допрашиваемого в опе-
рациях, отраженных в предъявляемом доку-
менте.  

Последовательное и настойчивое предъявление 
документов и иных доказательств необходимо по-
тому, что, как показывает практика, большинство 
подозреваемых дает показания, в которых не при-
знает причастности к совершению преступления 
либо отказываются давать показания [2, с. 122]. 
Значительная часть из них не отрицает факта 
нарушений или причинения ущерба. Но пытаются 
объяснить это различными якобы не зависящими 
от них обстоятельствами: изменившими услови-
ями в строительном бизнесе, недобросовест-
ными действиями прорабов, внезапным времен-
ным ухудшением финансового состояния строи-
тельной организации и др. [7, с. 122]. По-суще-
ству, это частично или полностью оправдатель-
ные обстоятельства, так как отрицается умысел, 
направленный на хищение. 

В указанной ситуации необходимо детально вы-
яснить обстоятельства деяния, которые подозре-
ваемый не отрицает. Затем переходить к подроб-
ному выяснению названных причин к обстоятель-
ствам их возникновения исовершения. Их анализ 
должен позволять делать вывод о причастности 
подозреваемого к совершению нарушений и пре-
ступных действий. 

 
Литература: 

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3.

2. Задерако С.В. Особенности расследования 
корыстных преступлений в сфере строительства, 

 Literature: 

1. Belkin R.S. Course of criminalistics. M. 1997. Vol. 3.

2. Zaderako S.V. Features of the investigation of 
mercenary crimes in the field of construction related 



25 

связанных с фальсификацией проектно-сметной 
и отчетной документации : дис. … канд. юрид.
наук.  

3. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград,
1984. 

4. Быховский И.Е. Об использовании фактора 
внезапности при расследовании преступлений / 
И.Е. Быховский // Вопросы криминалистики, 1963.
№ 8. 

5. Зеленский В.Д. Основные положения след-
ственной тактики : монография / В.Д. Зеленский, 
[и др.]. Краснодар, 2011.  

6. Тактика следственных действий / Под ред. 
В.И. Комиссарова. Саратов, 2000. 

7. Юрин В.М. Преступления в сфере экономики, 
совершаемые под видом сделки: вопросы. Выяв-
ление / В.М. Юрин // Актуальные проблемы кри-
миналистики на современном этапе.  

8. Юрин В.М. Преступления с в сфере эконо-
мики, совершаемые под видом сделки: доказыва-
ние виновности / В.М. Юрин // Материалы всерос-
сийской научно-практической конференции.  

to the falsification of design estimates and reporting 
documentation : dis. … cand. of law sciences. 

 
3. Zakatov A.A. The Lie and the fight against it. Vol-
gograd, 1984. 

4. Bykhovsky I.E. On the use of the surprise factor 
in the investigation of crimes / I.E. Bykhovsky // Ques-
tions of Criminalistics, 1963. № 8. 

 
5. Zelensky V.D. The main provisions of investiga-
tive tactics : monograph / V.D. Zelensky [et al.]. Kras-
nodar, 2011. 

6. Tactics of investigative actions / Ed. V.I. Komis-
sarov. Saratov, 2000. 

7. Yurin V.M. Crimes in the sphere of economy com-
mitted under the guise of a transaction: questions. 
Identification / V.M. Yurin // Actual problems of crimi-
nalistics at the present stage. 

8. Yurin V.M. Crimes with in the sphere of economy 
committed under the guise of a transaction: proving 
guilt / V.M. Yurin // Materials of the All-Russian scien-
tific and practical conference. 

  



26 

УДК 343.1 
DOI 10.23672/v0148-4699-2703-l 
 
Белевский Роман Александрович 
кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры  
оперативно-разыскной деятельности  
органов внутренних дел, 
Орловский юридический институт  
МВД России имени В.В. Лукьянова 
belevskiy@gmail.com 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  

СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ И ОПЕРАТИВНО- 
РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

   
 
 
Roman A. Belevskiy  
Candidate of Legal Sciences, 
Senior Lecturer of the Department 
Operational-search Activity 
Internal Affairs Bodies, 
Oryol Law Institute Ministry of Internal Affairs 
of Russia named after V.V. Lukyanov 
belevskiy@gmail.com 
 

CERTAIN ASPECTS OF RESPECT  

FOR THE CONSTITUTIONAL RIGHTS  
OF THE PERSON AND CITIZEN IN  
CONDUCTING INVESTIGATIVE ACTIONS 
AND OPERATIONAL-SEARCH MEASURES 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, ка-

сающиеся проблем соблюдения конституционных 
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человека при расследовании преступлений, свиде-
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осуществляющих расследование и розыск. 
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появлением предпосылок зарождения пра-
вового демократического государства во-

просы охраны личности и её интересов, обеспе-
чения благополучного существования в социуме 
имели множество интерпретаций. Связано это, в 
первую очередь, с политической системой госу-
дарства в разные исторические эпохи, а также с 
идеологией, которая господствовала в конкрет-
ное время. 

Безусловно, восстановление справедливости, 
изобличение и наказание виновных в совершении 
действий, причинивших страдания человеку, 
нанесших ущерб обществу или посягающих на 
управление государством во всех его формах 
было одной из задач, стоящих перед властью. 
Это свидетельствует о наличии механизма за-
щиты и восстановления прав личности, нарушен-
ных преступным деянием. Принятие карательных 
мер в отношении преступника и не исключало 

обеспечения их прав, которое являлось наиболее 
актуальным на стадии расследования, когда по-
дозреваемое лицо подвергалось воздействию 
уполномоченных на следствие должностных лиц.  

Обратимся к положениям сборника правовых 
норм Киевской Руси «Русская Правда». В ней вы-
делялись этапы расследования преступления, к 
которым относили «заклич», «свод» и «гонение 
следа». В частности, «свод» начинался при опо-
знании собственником похищенного и имел своей 
целью найти того, кто украл или присвоил чужое, 
а затем передал другим. В данном случае обязан-
ность защиты репутации, если обнаруженное 
имущество приобретено на законных основаниях. 
Возлагалась на «подозреваемого» [1]. Рассмот-
рение данной нормы в сравнении с положениями 
современного законодательства позволяет сде-
лать вывод об отсутствии в «Русской правде» 
принципа презумпции невиновности, который, на 

С 
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наш взгляд, является первоочерёдной нормой, 
способствующей реализации конституционных 
прав человека в уголовном судопроизводстве. 
Процедура преследования, которую можно сопо-
ставить с современными ОРМ и некоторыми 
следственными действиями, направленными на 
установление механизма совершения преступле-
ния, должны была производиться с участием «чу-
жих» людей – не членов общины, в которой со-
стоит «подозреваемый», что исключало возмож-
ность необъективного расследования преступле-
ния. В «гонении следа» мог принимать активное 
участие и потерпевший. Однако, обнаружив похи-
щенное, он не мог вернуть свое силой, а обязан 
был довести дело до судебного разбирательства. 
Иными словами, установление вины подозревае-
мого и привлечение его к установленным мерам 
ответственности уже в Древней Руси могли осу-
ществляться только в судебном порядке. Под-
водя краткий итог, следует отметить, что предпо-
сылки следственных действий и их неотъемле-
мых компонентов, в том числе, связанных с обес-
печением прав и свобод человека, появились с 
образованием государства на русской земле.  

Учёные связывают возникновение ОРД как само-
стоятельного института целенаправленной дея-
тельности по предупреждению и раскрытию пре-
ступлений с периодом формирования Российской 
империи в XVIII веке. Всего выделяют семь основ-
ных этапов, начиная от периода раннефеодаль-
ной монархии и завершая Февральской револю-
цией 1917 года, что является весьма продолжи-
тельным временным промежутком [2].  

Важным событием для законодательного закреп-
ления соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе при расследовании пре-
ступлений стала судебная реформа 1864 года. 
Меры, принимаемые в ходе данной реформы, 
были направлены на построение гражданского 
общества, развитие его демократической состав-
ляющей. Они были сориентированы на достиже-
ние равенства людей перед законом, уважение 
человеческого достоинства [3].  

Юридическое закрепление такие позиции в части 
соблюдения прав человека при расследовании 
преступлений приобретали в Уставе уголовного 
судопроизводства. Этот акт признавал неприкос-
новенность личности, что предполагало возмож-
ность судебного преследования с сопутствую-
щими мероприятиями исключительно по судеб-
ному решению. Вместе с тем Уставом уголовного 
судопроизводства были значительно ограничены 
полномочия должностных лиц полиции при про-
изводстве дознания, в частности запрещалось 
производство обыска в жилых помещениях при 
проведении розыскных мероприятий. Положения 
Устава нашли своё отражение и в ведомственных 
актах, регламентирующих деятельность полиции: 
сыскных и следственных подразделений. Так, в 
Инструкции околоточным надзирателям 1867 
года содержалось требование, согласно кото-
рому производство мероприятий в ходе дознания 
должно осуществляться «не беспокоя жителей 
неуместным вмешательством в их дела, не доз-
воляя себе входить в квартиры и нарушать их по-
кой; ни в коем случае не должны произвольно 

делать обыски и выемки, если не имеют на то осо-
бого приказания Участкового пристава». Таким 
образом, по существу, было признано право на 
неприкосновенность жилища. Права и свободы 
личности были отражены в Конституции СССР 
1936 года. Так, были закреплены непосред-
ственно связанные с проведением следствия и 
розыскных мероприятий по факту совершения 
преступления нормы о неприкосновенности лич-
ности, жилища и тайны переписки [4]. 

Важной вехой советского периода становления и 
развития института обеспечения прав личности 
стало принятие Конституции СССР 1977 года, ко-
торой помимо прочего гарантировались права 
гражданина на охрану их личной жизни, уважение 
личности, обжалование действий в том числе в 
судебном порядке и на возмещение ущерба, при-
чиненного незаконными действиями должност-
ных лиц [5]. Большое значение имела реализация 
предписанных конституционных норм в отрасле-
вых правовых актах, среди которых можно выде-
лить Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 
1960 года, где содержались принципы уважения 
прав и свобод личности, неприкосновенности жи-
лища, охраны тайны переписки; а также принятый 
13 марта 1992 года Закон Российской Федерации 
«Об оперативно-разыскной деятельности в Рос-
сийской Федерации», закрепивший в качестве од-
ного из принципов ОРД уважение прав и свобод 
личности [6]. Конституция РФ 1993 года вызвала 
необходимость принятия нового Федерального 
закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-разыскной деятельности» в котором по-
явились принципиальные положения, вытекаю-
щие из требований Конституции РФ, в частности 
возможность ограничения конституционных прав 
и свобод граждан только на основании судебного 
решения, а также основания и порядок судебного 
рассмотрения материалов об ограничении кон-
ституционных прав и свобод граждан [7].  

В 2001 году был принят Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее – УПК 
РФ), являющийся основополагающим норматив-
ным актом. Им регламентируется уголовное судо-
производство, в том числе – досудебное, имею-
щее своей основой следственные действия. В 
главе 2 УПК РФ содержатся принципы, к числу ко-
торых относятся: уважение чести и достоинства 
личности; её неприкосновенность; неприкосно-
венность жилища; тайна переписки, телефонных 
и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений [8]. В других нормах УПК РФ за-
конодатель конкретизирует реализацию перечис-
ленных принципов на примере производства от-
дельных следственных действий, в том числе – 
требующих судебного решения. Вместе с тем 
необходимо обратить внимание на то, что в соот-
ветствии со ст. 1 УПК РФ правовая основа уголов-
ного судопроизводства состоит из Конституции 
РФ, УПК РФ, общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных догово-
ров. В ст. 4 Федерального закона «Об ОРД» в ка-
честве правовой основы перечислены Конститу-
ция РФ, Федеральный закон «Об ОРД», другие 
федеральные законы и принятые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты феде-
ральных органов государственной власти.  
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Проведя аналогию УПК РФ с соответствующими 
нормами Федерального закона «Об ОРД», можно 
установить, что в последнем отсутствуют между-
народные нормативные правовые акты. Такое яв-
ление вполне может быть объяснимо тем, что по-
ложения, согласно которым общепризнанные 
принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой системы, 
содержатся в Конституции РФ, однако это не ис-
ключило возможность законодателя упомянуть о 
международном законодательстве в УПК РФ.  

Подводя итог, важно акцентировать внимание на 
актуальности детальной регламентации таких 

действий. Подозрение лица в совершении пре-
ступления, а также его доказанная вина не явля-
ются основанием для умаления достоинства и со-
путствующих конституционных прав. Ретроспек-
тивное изучение и сравнение положений законо-
дательства, касающихся обеспечения прав и сво-
бод человека при расследовании преступлений, 
свидетельствует о длительном пути формирова-
ния в рассматриваемом аспекте эффективного 
механизма деятельности должностных лиц, осу-
ществляющих расследование и розыск. В то же 
время вопросы ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина при производстве следствен-
ных действий и ОРМ на сегодняшний день имеют 
направления, требующие совершенствования.  
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реступные посягательства против собствен-
ности и экономической безопасности, а 

также сохранение условий для криминализации 
хозяйственно-финансовых отношений, высокой 
доли теневой экономики названы в числе основ-
ных угроз национальной безопасности России в 
области экономики в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, утверждён-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683 [1].  

Криминализация экономических отношений, вы-
сокая доля теневой экономики являются, к сожа-
лению, «традиционными» российскими пробле-
мами. Так, данные проблемы указаны среди угроз 
национальной безопасности в Концепции нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, 
утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 10 января 2000 г. № 24 [2]. 

Таким образом, государственная политика в об-
ласти противодействия экономической преступ-
ности за два десятилетия не обеспечила ни по-
беды над данным явлением, ни снижения его 
масштабов до социально приемлемого уровня. 
Рассмотрим уголовную политику России в эконо-
мической сфере за период 2000–2020 гг. 

Уголовная политика в современной российской 
уголовно-правовой доктрине не имеет единого 
определения. По мнению В. П. Ревина, уголовная 
политика имеет более широкий предмет, чем уго-
ловное право, включая в своё содержание всю 
деятельность, использующую законодательные 
запреты в отношении криминальных деяний, 
определяющие задачи, содержание и формы 
борьбы с преступлениями, их предупреждения, 
пресечения и справедливого наказания за совер-
шённые преступления [3, с. 24–25]. 

Ф.Р. Сундуров и И.А. Тарханов определяют уго-
ловную политику как определённую государством 
стратегию и тактику борьбы с преступностью. От-
мечается, что уголовная политика формирует со-
держание норм и институтов уголовного права, 
определяет основные направления борьбы с пре-
ступностью, меры и способы предупреждения 
преступлений [4, с. 26]. 

Таким образом, в настоящей работе под уголов-
ной политикой в области противодействия пре-
ступлениям в сфере экономики понимается выра-
ботка основных направлений и принципов проти-
водействия экономической преступности, форми-
рование уголовно-правовых институтов и их 

П 
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содержания, практики применения уголовного 
права, выработка и реализация мер предупре-
ждения преступлений в сфере экономики. 

В настоящее время не существует какого-либо 
официального документа, в котором были бы 
сформулированы принципы «экономической» 
уголовной политики. Некоторые аспекты рассмот-
рены в Дорожной карте уголовной политики 2017–
2025 гг. Относительно преступлений в сфере эко-
номики авторами предлагается расширить об-
ласть применения кратных штрафов на все пре-
ступления в сфере экономики, а также расширить 
сферу применения освобождения от уголовной 
ответственности с выплатой компенсации госу-
дарству и потерпевшему также на все преступле-
ния в сфере экономики [5]. 

По мнению И.Н. Соловьева, перемены в части гу-
манизации уголовного законодательства можно 
разделить на два направления. Под первым 
направлением учёный понимает декриминализа-
цию; в качестве второго выделяет либерализа-
цию, определяемую как предоставление свобод, 
расширение прав, снятие или сокращение огра-
ничений, смягчение действующих норм. При этом 
исследователь отмечает, в частности, что специ-
альное основание для освобождения от уголов-
ной ответственности за совершение налоговых 
преступлений сводит к нулю профилактическое 
значение наказания [6]. 

Как указывает В.Ф. Лапшин, современная россий-
ская уголовная политика вызывает ряд нарека-
ний. Исследователь указывает на чрезвычайно 
высокую степень изменчивости данной политики, 
частую смену государством приоритетов, а также 
подвергает критике криминализацию новых дея-
ний с точки зрения слабости законодательной 
техники при конструировании новых уголовно-
правовых норм для главы 22 УК РФ. Учёным де-
лается вывод о направленности «экономической» 
уголовной политики не на последовательное ре-
формирование, а на стремление государства к 
получению дополнительной имущественной вы-
годы от применения отдельных норм главы 22                              
УК РФ [7].  

Таким образом, следует отметить, что в совре-
менной российской уголовно-правовой литера-
туре сложилось устойчивое мнение о направлен-
ности российской уголовной политики в экономи-
ческой сфере на либерализацию и смягчение уго-
ловной ответственности за преступления в сфере 
экономической деятельности как способ извлече-
ния экономической выгоды из противодействия 
экономической преступности. 

Мы считаем необходимым отметить, что за пе-
риод 2000–2021 гг. в общей сложности 33 зако-
нами уголовная ответственность за преступления 
в сфере экономической деятельности ужесто-
чена, 11 законами смягчена, а ещё 5 законами 
уголовная ответственность за преступления в 
сфере экономики ответственность одновременно 
смягчена и ужесточена, в главу 22 УК РФ введена 
31 новая статья, устанавливающая ответствен-
ность за преступления в сфере экономической 
деятельности, декриминализовано 4 статьи. При 

этом если в период 2001–2008 гг. изменения в 
Главу 22 УК РФ вносились 9 законами, то уже в 
одном 2009 г. изменения внесены 5 законами, а 
всего за период 2009–2011 гг. изменения внесены 
13 законами и 42 законами за период 2009–2020 гг.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
общеизвестные события в экономике 2008 г. (как 
и последующие кризисы) привели к пониманию 
необходимости реформирования, в том числе, 
уголовной политики в сфере экономики, однако, 
до настоящего времени не удалось выработать 
направлений и принципов противодействия эко-
номической преступности, а также – непротиворе-
чивых мер предупреждения преступлений в 
сфере экономики. Рассмотрим направления, ко-
торые могли бы быть положены в основу «эконо-
мической» уголовной политики. 

По мнению Л.В. Головко, существует два альтер-
нативных варианта уголовной политики – Crime 
Control и Doing Business. Под первым исследова-
тель понимает использование уголовного инстру-
ментария для повышения эффективности борьбы 
с экономической преступностью, под вторым – ис-
пользование уголовного инструментария для 
максимального снижения уголовно-правового 
риска для экономических акторов. При этом учё-
ный подвергает критике применяемый законода-
телем подход Doing Business в части либерализа-
ции «экономической» уголовной политики. Аргу-
ментируя свою позицию, исследователь указы-
вает на нарушение принципа равенства граждан 
перед судом рядом законодательных новелл, а 
также, обращает внимание на то, что уголовное 
право призвано предотвращать и жёстко пресе-
кать преступные действия в экономике, по опре-
делению не применяясь к легальной экономиче-
ской деятельности, ввиду чего логика снижения 
рисков предпринимательской деятельности к уго-
ловному праву неприменима [8]. 

Нам представляется, что с приведённым мне-
нием невозможно поспорить в части необходимо-
сти предотвращения и пресечения преступной 
деятельности в экономике при неприменении уго-
ловно-правового инструментария к легальной 
экономической деятельности. Также представля-
ется, однако, что логика «Crime Control» и «Doing 
Business» не противоречат друг другу фундамен-
тально и могут сочетаться. 

Применительно к превентивному воздействию 
уголовно-правовых норм, достаточно обеспечить 
такой уровень ожидаемых издержек от соверше-
ния преступления, который превысит ожидаемые 
от совершения преступления выгоды. Ожидае-
мые издержки определяются как размер расхо-
дов, связанных с совершением преступления, а 
также, расходов, связанных с применением к ви-
новному уголовно-правовых мер, умноженные на 
вероятность такого применения [9, с. 302–303]. 

При этом отметим сложившейся в иностранной 
науке мнение о том, что наказание должно обес-
печивать возложение негативных последствий 
совершения преступления на лицо, виновное в 
совершении преступления [10, с. 392–393]. Нам 
представляется, что данная позиция вполне 
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кореллирует с нормами ст. 76.1–76.2 УК РФ, при-
мечаний к ст. 198-199 УК РФ об обязанности ви-
новного лица полностью возместить причинён-
ный ущерб как условии освобождения от уголов-
ной ответственности. 

Проблемой остаётся выявление преступлений в 
сфере экономики, уровень латентности которых, 
по оценкам, достигает 95,03 % [11]. Вероятность 
даже не применения уголовного наказания, а 
лишь - выявления преступления в 5 % означает, 
что санкция уголовно-правовой нормы должна, по 
меньшей мере, в двадцать раз превышать ожида-
емую виновным лицом выгоду, что для подавля-
ющей части преступлений либо невозможно, так 
как сделает наказание неисполнимым. 

На основании изложенного, можно сделать сле-
дующие выводы: 

– Во-первых, изменения в УК РФ в части уго-
ловно-правового воздействия на экономическую 
преступность осуществляются непоследова-
тельно, в отсутствие сложившейся концепции ре-
формирования. 

– Во-вторых, основной проблемой противодей-
ствия экономической преступности в современ-
ной России является крайне низкая выявляе-
мость преступлений в сфере экономики, что ниве-
лирует эффект от реформ. 

– В-третьих, политику противодействия экономи-
ческой преступности следует строить вокруг двух 
главных принципов – принципа неотвратимости 
применения мер уголовно-правового характера и 
принципа возложения издержек от совершения 
преступления на виновное лицо. 
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Аннотация. Территория – один из обязательных 

признаков существования государства. Для эффек-

тивного функционирования, территория государ-

ства делится на составные единицы, которые явля-

ются основой территориального устройства. Благо-

даря такому делению, становится возможным уста-

новить систему взаимоотношений между централь-

ной властью и территориальными составными ча-

стями государства. В статье анализируется новая для 

российского правового пространства категория «фе-

деральная территория», как вид территориальной 

организации публичной власти. Рассматривается 

опыт зарубежных стран в этом вопросе и первый 

российский опыт по созданию федеральной терри-

тории. 
 

Ключевые слова: государство, территориальная ор-

ганизация, публичная власть, федеральная террито-

рия, статус. 

 

   

Annotation. The territory is one of the mandatory signs 

of the existence of the state. For effective functioning, 

the territory of the state is divided into constituent 

units, which are the basis of the territorial structure. 

Thanks to this division, it becomes possible to establish 

a system of relations between the central government 

and the territorial components of the state. The article 

analyzes a new category for the Russian legal space, 

«federal territory», as a type of territorial organization 

of public power. The article considers the experience of 

foreign countries in this matter and the first Russian ex-

perience in creating a federal territory. 
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ерритория является обязательным призна-
ком государства, неотъемлемым естествен-

ным условием его существования, материальной 
основой жизни населения, проживающего в нем. 
Наряду с такими элементами, как народ и публич-
ная власть, территория составляет основу, на ко-
торой базируется государство. Территория госу-
дарства представляет собой пространство (суша, 
водное, а также- воздушное пространство над 
ними), на которое распространяется его власть. В 
современных государствах это пространство при-
нято делить на территориальные составные еди-
ницы, которые образуют территориальное деле-
ние страны, осуществляемое с учетом различных 
факторов: фактического расселения людей, свя-
зей между населенными пунктами, интересов 
безопасности, обороны и т.д. Именно территори-
альное деление государства составляет одну из 
основ (географическую) территориального 
устройства.  

В свою очередь, территориальное устройство 
(организация) – система взаимоотношений между 
центральной властью и территориальными со-
ставными частями государства. На сегодняшний 

день эта система взаимоотношений выражается 
в непосредственном и косвенном управлении и 
характеризуется видовым разнообразием.  

После появления в обновленном тексте Конститу-
ции РФ указания на возможность создания феде-
ральных территорий [1] для России стало осуще-
ствимо в пределах ее границ, образование еще 
одного из видов территориальной организации 
публичной власти. Исключительность этой разно-
видности проявляется в конституционно-право-
вом статусе. Для Российской Федерации данный 
вид территориальной организации публичной 
власти является новым, применение такой разно-
видности управления на практике не испытано. 
Исходя из этого, возникает много вопросов отно-
сительно правовых и экономических аспектов по-
ложения данного института в системе российской 
государственности, его практического использо-
вания в государственной политики простран-
ственного регулирования.  

Такой вид организации государственной террито-
рии, как федеральные территории, достаточно 
давно известен в зарубежных странах с 

Т 
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федеративной формой правления. Исходя из за-
рубежного опыта, федеральная территория – это 
особая административно-территориальная еди-
ница, не входящая в состав субъекта федерации, 
находящаяся в непосредственном управлении 
федеральных органов или назначенных ими лиц, 
без права законодательной автономии и, как пра-
вило, без права представительства в федераль-
ных органах в отличие от субъекта федерации.  

Федеральные территории существуют в США, 
Мексике, Бразилии, Австралии и в других госу-
дарствах. Можно выделить несколько разновид-
ностей таких территорий:  

– федеральный округ, в котором расположена 
столица государства, имеющий элементы осо-
бого статуса (например, федеральный округ Ко-
лумбия, где находится столица США г. Вашинг-
тон, не представлен в палатах Конгресса США);  

– федеральная территория, приближающаяся по 
своему статусу к субъектам федерации (напри-
мер, в Бразилии);  

– отдельная часть территории, не находящаяся 
под юрисдикцией субъекта федерации и иной 
единицы (например, в Мексике – острова, ост-
ровки и рифы; в Венесуэле – федеральные зави-
симые территории как части территории респуб-
лики, не входящие в состав штатов, федераль-
ного округа, а также острова, образовавшиеся 
или возникшие в территориальном море или в 
море над континентальным шельфом) [2]. Форми-
рование таких территорий с особым статусом 
предопределяется, в первую очередь, стратеги-
ческой значимостью, а также, необходимостью 
осуществления тщательного контроля со сто-
роны центра, ввиду разнообразных дестабилизи-
рующих факторов (культурных, исторических и 
иных). 

Конституционный Суд РФ в п. 3.1. Заключения от 
16.03.2020 № 1-З/2020 [3] высказал свое мнение 
о данной категории. Положение о возможности 
создания федеральных территорий, по своему 
буквальному смыслу, не предполагает возможно-
сти образования федеральных территорий с при-
данием им статуса, равного статусу субъектов 
РФ, и не может расцениваться как противореча-
щее положениям Конституции РФ, определяю-
щим состав России как федеративного государ-
ства. Очевидно, что публично-правовая неопре-
деленность статуса федеральной территории бу-
дет сохраняться до принятия соответствующего 
федерального закона, а статус каждой отдельно 
взятой федеральной территории, по мере созда-
ния, будет определяться самостоятельным феде-
ральным законом о ней. 

В целом, понятным является то, что федераль-
ная территория – это часть территории субъекта 
РФ, на которой исключены либо существенно 
ограничены полномочия субъекта РФ и муници-
пального образования в силу значимости данной 
территории для развития государства. Исходя из 
сущностного аспекта, такими территориями явля-
ются территории внутренних вод и территориаль-
ное море России. На них отсутствует юрисдикция 

субъектов России и муниципальных образований, 
и принятие управленческих решений осуществля-
ется исключительно органами федеральной вла-
сти. 

Создание первой в России федеральной террито-
рии «Сириус» (Краснодарский край) на базе целе-
вого федерального закона [4] дает возможность 
более подробно проанализировать данный вид 
территорий. Анализ вышеупомянутого норма-
тивно-правового акта позволяет выделить не-
сколько принципиальных моментов, которые мо-
гут составить основу общего законодательства по 
данному институту территориальной организации 
публичной власти. Так, закон определяет феде-
ральные территории как имеющее общегосудар-
ственное стратегическое значение публично-пра-
вовое образование, в котором устанавливаются 
особенности организации публичной власти и 
осуществления экономической и иной деятельно-
сти.  

Систему органов публичной власти, в соответ-
ствии с законом составляют: Совет федеральной 
территории «Сириус» (представительный орган), 
который формируется сроком на пять лет в со-
ставе 17 членов (девять членов избираются в со-
ответствии с законодательством РФ, по три члена 
назначают Президент РФ и Правительство РФ, 
одного назначает Губернатор Краснодарского 
края и еще один член – глава администрации фе-
деральной территории «Сириус», который входит 
в состав Совета по должности) и возглавляется 
Председателем, который избирается на долж-
ность из состава Совета по представлению Пре-
зидента РФ; администрация федеральной терри-
тории «Сириус» (исполнительно-распорядитель-
ный орган), возглавляемая Главой администра-
ции федеральной территории «Сириус» (назна-
чается Советом федеральной территории «Си-
риус» на срок до пяти лет), который формирует 
структуру этого органа. Закон также предусматри-
вает возможность формирования иных органов 
публичной власти на данной территории, если их 
образование предусмотрено Уставом.  

Также, примером регулирования институтов тер-
риториальной организации публичной власти, ис-
ходя из особенностей пространственного, эконо-
мического, научного и иного значения для целост-
ного развития нашего государства, может слу-
жить Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления» [5], в котором определяются осо-
бенности организации местного самоуправления 
на различных территориях, имеющих особое зна-
чение (наукограды, приграничные территории и 
т.д.).  

Помимо вышеупомянутого закона, можно выде-
лить Федеральный Закон от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном 
образовании», Федеральный Закон от 22.07.2005 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» и другие, где наблюда-
ются элементы усиленного федерального кон-
троля и регулирования.  
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Несомненно, закрепление новой для Российской 
Федерации, правовой категории «федеральная 
территория» является еще одной возможностью 
создания особого, отличного от обыкновенного, 
правового режима, специально закрепленного в 

нормативно-правовых актах и направленного на 
формирование благоприятных условий для раз-
вития общества и государства с учетом специфи-
ческих факторов характерных для конкретных 
территорий.  

 
Литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 21.03.2020 № ФКЗ-1). 
Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации «Государственная система правовой ин-
формации». URL : http://pravo.gov.ru (дата обра-
щения 10.04.2021). 

2. Федеральные территории. Энциклопедиче-
ский словарь конституционного права. URL : 
https://rus-constitutional-law-dict.slovaronline.com 
(дата обращения 10.04.2021). 

3. Заключение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 16.03.2020 № 1-З/2020. Офи-
циальный сайт Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. URL : http://doc.ksrf.ru/decision/KS
RFDecision459904.pdf (дата обращения 14.04.2021).

4. Федеральный закон от 22.12.2020 № 437-ФЗ 
«О федеральной территории «Сириус». Офици-
альный интернет-портал правовой информации 
«Государственная система правовой информа-
ции». URL : http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 
10.04.2021). 

5. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления». Официальный интернет-портал 
правовой информации «Государственная си-
стема правовой информации». URL : http://pravo.
gov.ru (дата обращения 10.04.2021). 

 Literature: 

1. The Constitution of the Russian Federation 
(adopted by popular vote on 12.12.1993) (taking into 
account the amendments made by the Laws of 
the Russian Federation on Amendments to the Con-
stitution of the Russian Federation of 30.12.2008 
№ 6-FKZ, of 30.12.2008 № 7-FKZ, of 05.02.2014 
№ 2-FKZ, of 21.07.2014 № 11-FKZ, of 21.03.2020 
№ FKZ-1). The official Internet portal of legal infor-
mation «State System of Legal Information». URL : 
http://pravo.gov.ru (date of application 10.04.2021). 

2. Federal territories. Encyclopedia of Constitutional 
Law. URL : https://rus-constitutional-law-dict.slova-
ronline.com (date of application 10.04.2021). 

 
3. Conclusion of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation of 16.03.2020 № 1-Z / 2020. Official 
website of the Constitutional Court of the Russian 
Federation. URL : http://doc.ksrf.ru/decision/KSRF-
Decision459904.pdf (date of application 14.04.2021).

4. Federal Law of 22.12.2020 № 437-FZ On the fed-
eral territory «Sirius». The official Internet portal of le-
gal information «State System of Legal Information». 
URL : http://pravo.gov.ru (date of application 10.04.
2021).  

 
5. Federal Law № 131-FZ of 06.10.2003 «On Gen-
eral principles of the organization of local self-govern-
ment». The official Internet portal of legal information 
«State System of Legal Information». URL : 
http://pravo.gov.ru (date of application 10.04.2021). 

  



36 

УДК 343.791 
DOI 10.23672/v5424-3526-3066-j 
 
Верховская Мария Дмитриевна 
аспирантка кафедры  
уголовного права, 
Кубанский государственный  
аграрный университет  
имени И.Т. Трубилина 
maria.verkhovskay@gmail.com 
 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  

СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ,  
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ 
 

   
 
 
Maria D. Verkhovskaya  
Postgraduate Student  
of the Department Criminal Law, 
Kuban State  
Agrarian University  
named after I.T. Trubilin 
maria.verkhovskay@gmail.com 
 

CORPORATE RELATIONS RELATED  

TO MANAGEMENT AS AN OBJECT  
OF CRIMINAL LAW PROTECTION 
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последнее время в связи с изменениями, 
происходящими, в целом, в мировом сооб-

ществе, особое внимание уделяется отноше-
ниям, возникающим «внутри» коммерческих орга-
низаций, в частности, корпораций. Пандемия 
COVID-19 оказала значительное влияние на част-
ный сектор экономики, в особенности на внутри-
корпоративные отношения, кардинально изменив 
характер и динамику корпоративных конфликтов, 
происходящих в хозяйственных обществах. На 
фоне данных событий Московской Школой управ-
ления СКОЛКОВО совместно с Инвестиционной 
компанией А1 был разработан индекс конфликт-
ности деловой среды, а также, установлен его 
резкий рост в связи с ослаблением карантинных 
ограничений [4].  

В настоящее время число корпоративных кон-
фликтов продолжает стремительно увеличи-
ваться, большинство из них трансформируется в 
корпоративные споры либо переходит в уго-
ловно-правовую плоскость, что обуславливает 
необходимость исследования обозначенной 

сферы отношений. В целях выявления особенно-
стей уголовно-правовой охраны корпоративных 
отношений, прежде всего, необходимо проанали-
зировать содержание понятия, а также правовую 
природу охраняемого объекта. 

Корпоративные отношения представляют собой 
частноправовую категорию, с 2013 года они вклю-
чены Федеральным законом от 30.12.2012                              
№ 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении изме-
нений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» в предмет 
гражданского права, что вызвало немало дискус-
сий в научной среде.  

В соответствии с легальным определением, кор-
поративными являются отношения, связанные с 
участием в корпоративных организациях или с 
управлением ими (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).  

Вместе с тем, в доктрине отсутствует единое мне-
ние относительно содержания термина «корпора-
тивные отношения» и его правовой природы. 

В 
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Термин «корпоративные отношения» принято 
рассматривать в узком и широком смыслах. 

Корпоративные отношения в узком смысле пред-
ставляют собой внутренние отношения, склады-
вающиеся в корпорации. По мнению В.А. Микрю-
кова и Г.А. Микрюковой, в рассматриваемом 
смысле, корпоративные отношения отражены в 
определении, содержащемся в статье 2 ГК РФ                                      
[9, с. 5]. И.С. Шиткина также подчеркивает внут-
ренний характер корпоративных отношений, од-
нако, отмечает, что «не все внутренние отноше-
ния корпорации следует относить к корпоратив-
ным» [7, с. 19]. С точки зрения В.А. Лаптева, кор-
поративными являются «отношения, связанные с 
участием (членством) в корпорациях и с управле-
нием их делами или их деятельностью», при этом 
отношения по управлению делами корпорации 
данный автор обозначает как внутриорганизаци-
онные, а отношения по управлению деятельно-
стью корпорации – как внутрипроизводственные 
[8, с. 28]. 

В широком смысле, термин «корпоративные отно-
шения» включает не только, так называемые, 
внутренние отношения, складывающиеся в кор-
порации. Так, профессор И. С. Шиткина, призна-
вая участниками корпоративных правоотношений 
также третьих лиц (к примеру, регистраторов, аф-
филированных лиц бывших акционеров), выхо-
дит за пределы понятия «правоотношений уча-
стия (членства)» [7, с. 24]. Ряд авторов придержи-
вается позиции о включении в содержание корпо-
ративных отношений не только внутренних, но и 
внешних отношений. В частности, П.С. Настин от-
носит к субъектам корпоративных правоотноше-
ний кредиторов [10, с. 179], а Ф.С. Карагусов – ре-
гистрирующие органы, инвесторов, иных лиц [5,                                   
с. 68–69]. Вместе с тем, данный подход является 
спорным, поскольку отношения с указанными ли-
цами лишены корпоративного характера, явля-
ются обязательственными, либо регулируются 
нормами административного права.  

Отсюда следует, что корпоративные отношения 
представляют собой сложное, многогранное по-
нятие. Обобщая разнообразие мнений относи-
тельно сущности и содержания рассматриваемой 
категории, следует согласиться с профессором 
И.С. Шиткиной, утверждающей, что «корпоратив-
ные отношения являются комплексными правоот-
ношениями, сочетающими имущественные и не-
имущественные – организационно-управленче-
ские – элементы. Именно присутствие управлен-
ческого аспекта, нетипичного для гражданско-
правовых отношений, является особенностью 
корпоративных отношений, позволяющих выде-
лять их в отдельную группу» [7, с. 51]. 

Таким образом, необходимо отметить важность 
управленческого аспекта корпоративных отноше-
ний. Право управления корпорацией также не 
случайно выделяется законодателем наряду с 
правом участия.  

Исходя из концепции «управленческого правоот-
ношения», М.А. Егорова, оценивая содержание 
корпоративных отношений, придает ведущее зна-
чение не отношениям собственности, а управ-

ленческим отношениям, при этом, отмечая нера-
венство субъектов корпоративных отношений, 
наличие субординации [6, с. 200, 217].  

На основании изложенного, учитывая позицию за-
конодателя, для целей настоящего исследования 
целесообразно из состава корпоративных отно-
шений выделить отношения, связанные с управ-
лением и рассматриваемые в качестве объекта 
уголовно-правовой охраны, как наиболее уязви-
мые. 

В настоящее время особый статус корпоративных 
отношений как самостоятельного элемента пред-
мета гражданско-правового регулирования недо-
статочноучтен в рамках уголовного права. Корпо-
ративные отношения, связанные с управлением, 
комплексно не рассматриваются через призму 
уголовного права, что является недопустимым, 
потому что направлено на игнорирование межот-
раслевых связей. Как нам представляется, ука-
занные изменения в гражданско-правовой сфере 
должны также найти отражение в области уголов-
ного права в части обеспечения уголовно-право-
вой охраны недостаточно защищенной категории 
отношений. Более того, в рамках уголовного 
права давно наблюдается потребность в изуче-
нии рассматриваемой частноправовой категории, 
обусловленная практической необходимостью. 

По данным международной сети компаний 
PricewaterhouseCoopers, большинство экономи-
ческих преступлений в мире совершается ли-
цами, осуществляющими руководство компанией 
(внутренний преступник), их число составляет                                         
37 %. При этом преступления, совершаемые в ре-
зультате сговора внутренних и внешних преступ-
ников, составляют 20 % [13]. Таким образом, бо-
лее половины экономических преступлений в 
мире совершаются с участием лиц, допущенных к 
управлению организацией, что свидетельствует о 
значительной опасности данного вида преступле-
ний. 

Прежде всего, посягательства лиц, входящих в 
состав органов управления корпорации, обла-
дают внутренним характером, поскольку совер-
шаются лицами, осуществляющими непосред-
ственное руководство корпорацией, на которых 
законом возложена обязанность действовать в 
интересах компании добросовестно и разумно 
(пункт 3 статьи 53 ГК РФ). Рассматриваемые пре-
ступления отличаются тем, что возникают «из-
нутри» хозяйствующего субъекта, причиняя при 
этом вред самой корпорации. 

Указанные посягательства являются одними из 
самых коварных преступлений, поскольку лица, 
их совершившие, обладают системными знани-
ями о деятельности корпорации, а также влия-
нием на ее работников. Так, в некоторых случаях 
руководитель, имея умысел на совершение пре-
ступления, дает распоряжения бухгалтеру, не по-
дозревающему о деянии. В числе таких распоря-
жений присутствуют рядовые действия, как пра-
вило, не позволяющие обнаружить их незаконный 
характер: перечисление денежных средств, ис-
полнение платежных документов, их составле-
ние, оплата личных штрафов. 
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Другой немаловажной особенностью анализируе-
мых преступлений является сложность их обна-
ружения, а также, доказывания факта наличия со-
става преступления, в частности, если злоупо-
требление полномочиями совершено единолич-
ным исполнительным органом общества с огра-
ниченной ответственностью, наделенным правом 
действовать от имени организации без доверен-
ности (подпункт 1 пункта 3 статьи 40 ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью»). 
Так, основные документы общества, в том числе, 
подтверждающие вину единоличного исполни-
тельного органа, обычно, находятся у самого ру-
ководителя, который может их уничтожить, что су-
щественным образом усложнит процесс доказы-
вания. Нередко, недобросовестные лица, осу-
ществляющие функции исполнительных органов 
управления корпорации, после сложения полно-
мочий отказываются добровольно возвращать 
организации документы, а также - печать, в связи 
с чем, возникает необходимость истребования 
данных вещей в принудительном порядке. 

Специфика последствий рассматриваемой 
группы преступлений, в первую очередь, заклю-
чается в том, что вред причиняется не только кор-
порации как хозяйственной единице, но и ее 
участникам (акционерам). Как отмечает А.С. Ва-
сильев, «динамика внутренних отношений без-
различна третьим лицам», риск наступления 
негативных последствий корпоративных кон-
фликтов «несут участники корпорации» [3, с. 99]. 
Вместе с тем, если вред, причиненный корпора-
ции, является прямым, то вред, причиненный соб-
ственникам бизнеса, носит косвенный характер, 
является опосредованным. 

Среди наиболее опасных последствий посяга-
тельств, совершаемых лицами, входящими в со-
став органов управления корпорации, следует 
обозначить разрушение корпоративной культуры 
организации, а также, уничтожение самой корпо-
рации как хозяйственной единицы, причинение 
ущерба деловой репутации. Такие последствия 
не являются поверхностными, могут обнару-
житься только, спустя некоторое время, что также 
затрудняет установление причинно-следствен-
ной связи между деянием и указанными послед-
ствиями.  

Следует подчеркнуть, что специфика корпоратив-
ных отношений, связанных с управлением как 
объекта уголовно-правовой охраны обусловлена 
сложностью сущности охраняемой частноправо-
вой категории.  

Корпоративные отношения прямо не отнесены 
законодателем в части 1 статьи 2 УК РФ к объек-
там уголовно-правой охраны. Вместе с тем, в 
ходе анализа норм УК РФ удается установить, что 
объектом уголовно-правовой охраны выступают 
разновидности отношений, составляющих сущ-
ность корпоративных.  

Нормы, направленные на обеспечение охраны 
корпоративных отношений, связанных с управле-
нием, сконцентрированы в разделе VIII УК РФ. 

Нередко правоприменители сталкиваются с труд-
ностями, связанными с квалификацией действий 
(бездействия) лиц, входящих в состав органов 
управления корпорации. Исходя из практики при-
влечения руководителей корпораций к уголовной 
ответственности, особым образом следует обра-
тить внимание на составы преступлений, преду-
смотренных статями 159, 160, 201 УК РФ. Данные 
нормы выделяются в связи с наличием специ-
фики, присущей рассматриваемому кругу пре-
ступлений, в частности, наличие у субъекта ко-
рыстного умысла. В зависимости от обстоятель-
ств, совершенное деяние может быть квалифици-
ровано по статье 165 УК РФ, например, в случае 
заключения руководителем от имени корпорации 
заведомо невыгодной сделки при отсутствии в 
его действиях признаков хищения. 

Зачастую, деяния, совершаемые лицами, входя-
щими в состав органов управления корпорации, 
квалифицируются в качестве злоупотребления 
полномочиями, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 201 УК РФ. Непосред-
ственным объектом злоупотребления полномочи-
ями является нормальная управленческая дея-
тельность организации [11, с. 619], при этом дан-
ная категория – оценочная, а критерии для 
оценки определяются в каждом конкретном слу-
чае индивидуально. В связи с тем, что статья 201 
УК РФ охватывает относительно широкий пере-
чень действий, как нам представляется, данная 
норма может частично включать некоторые дея-
ния, указанные в иных статьях УК РФ. Следует со-
гласиться с утверждением профессора П.С. Яни 
о том, что «состав злоупотребления полномочи-
ями можно назвать «резиновым», в отличие от 
мошенничества» [12, с. 3]. В действительности, в 
большинстве случаев правоохранительные ор-
ганы, прежде всего, анализируют, содержит ли 
деяние признаки, предусмотренные статьей 159 
УК РФ в зависимости от обстоятельств конкрет-
ного дела, при их очевидном отсутствии, квали-
фицируют содеянное по статье 201 УК РФ. 

Последствия рассматриваемых деяний выража-
ются разным образом. Имущественный ущерб, 
причиненный корпорации вследствие злоупо-
требления лицом своими полномочиями, на прак-
тике может привести к нарушению организацион-
ного единства компании, например, повлечь пре-
кращение деятельности организации или ее несо-
стоятельность (банкротство). Следует отметить, 
что в рассматриваемом случае прямое наруше-
ние интересов организации приводит к косвен-
ному нарушению прав и интересов ее участников 
(акционеров).  

Так, в рамках одного из дел судом было отме-
чено, что лицо, совершив преступление, преду-
смотренное частью 1 статьи 201 УК РФ, причи-
нило корпорации вред в виде убытков, а также, 
«существенный вред правам и законным интере-
сам акционера по получению дивидендов, кон-
тролю за деятельностью общества и истребова-
нию достоверной информации о финансово-хо-
зяйственной деятельности, состоянии дел орга-
низации» [1]. 

Вред, причиненный корпорации, может быть 
также выражен в массовом увольнении 
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работников, повлекшем за собой дезорганизацию 
работы компании и остановку производственного 
процесса [2]. 

Приведенные примеры демонстрируют специ-
фику возможных последствий злоупотребления 
полномочиями, выраженных в причинении не 
только и не столько имущественного вреда корпо-
рации, сколько вреда ее организационному един-
ству, внутренним отношениям, как следствие, 
правам и законным интересам участников (акцио-
неров). При этом причинение вреда участникам 
(акционерам) корпорации носит косвенный харак-
тер.  

Однако уголовно-правовая охрана корпоратив-
ных отношений, связанных с управлением, не 
ограничивается статьей 201 УК РФ. Как отмеча-
лось ранее, охрану рассматриваемых правоотно-
шений могут обеспечивать некоторые составы 
преступлений против собственности, а именно, 
содержащиеся в статьях 159, 160 и 165 УК РФ. 
Квалификация деяний руководителей организа-
ции по указанным нормам объясняется специфи-
кой охраняемого объекта, содержащего имуще-
ственные отношения. При этом рассматривае-
мые нормы применяются в зависимости от обсто-
ятельств конкретного дела, в частности, в зависи-
мости от субъекта преступления, способа совер-
шения деяния и других факторов. 

Выделение вышеуказанного круга посягательств 
обусловлено их непосредственной связью с охра-
няемым объектом, а именно, корпоративными от-
ношениями, сопряженными с управлением. Пося-
гательства на иные аспекты корпоративных отно-
шений могут приобретать самые различные 
формы. К примеру, третьи лица, не входящие в 
состав органов управления корпорации, также 
могут оказывать негативное воздействие на 

корпоративные отношения в целом, однако, такое 
воздействие лишено специфики, может являться 
следствием совершения любого деяния, в том 
числе, прямо не направленного против обозна-
ченного объекта.  

Таким образом, объект исследования ограничен 
анализом преступлений, совершаемых «из-
нутри», а именно, лицами, входящими в состав 
органов управления корпорации, как одних из са-
мых опасных для организации. 

Изложенное выше, позволяет нам сформулиро-
вать вывод о возможности рассмотрения корпо-
ративных отношений, связанных с управлением, 
в качестве объекта уголовно-правовой охраны. 
Наибольшую опасность для корпорации, а также, 
для ее участников представляют посягательства 
лиц, входящих в состав органов управления кор-
порации, поскольку такие преступления соверша-
ются «изнутри» лицами, обязанными действовать 
в интересах корпорации добросовестно и ра-
зумно, обладающими системными знаниями о 
компании, имеющими влияние на ее работников. 
Такие преступления сложно обнаружить, а также – 
доказать наличие состава преступления. Кроме 
того, анализируемые деяния влекут за собой се-
рьезные последствия, связанные с разрушением 
корпоративной культуры компании, причинением 
ущерба деловой репутации либо уничтожением 
корпорации как хозяйственной единицы. При 
этом вред очерченным кругом посягательств при-
чиняется не только самой организации, но и, кос-
венно, ее участникам. Среди составов преступле-
ний, направленных на обеспечение уголовно-пра-
вовой охраны корпоративных отношений, связан-
ных с управлением, следует выделить статьи 
159, 160, 165 и 201 УК РФ, применение которых 
зависит от обстоятельств конкретного деяния. 
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од криминальными отношениями потерпев-
шего и преступника следует понимать пове-

дение и отношение субъектов друг к другу, а 
также, корректировку своих действий преступни-
ком во время совершения преступления под вли-
янием взаимоотношений с потерпевшим.  

Определение «криминальные» несет в себе 
определенную противоправность действий од-
ного из субъектов взаимоотношений, специфиче-
ски враждебную, негативную среду, в которой 
оказываются субъекты. Таким образом, чтобы 
дать максимально полную характеристику крими-
нальных взаимоотношений, необходимо рассмот-
реть поведение и отношение субъектов друг к 
другу непосредственно во время преступления и 
во время возникновения криминальной ситуации, 
потому что именно в поведении реализуются со-
циальный и нравственно-правовой аспекты чело-
веческой активности. Виды такой активности за-
висят от обстановки и среды, в которой оказыва-
ются субъекты, что является одной из составля-
ющих объективной стороны преступного посяга-
тельства. На поведение субъектов также влияет 
и эмоциональная составляющая: их эмоциональ-
ное состояние и отношение друг к другу, которое 
предшествовало криминальной ситуации. Их по-
ведение зависит от оценки и восприятия 

ситуации, что характеризует субъективную сто-
рону преступления. Существенное влияние на ак-
тивность субъектов во время совершения пре-
ступления оказывают их личностные качества – 
состояние, самочувствие, возраст, физические и 
умственные возможности и т.д. Поэтому при рас-
смотрении личности потерпевшего и преступника 
во время совершения преступления этим харак-
теристикам необходимо уделять отдельное вни-
мание. Это поможет нам определить, как разви-
ваются «предкриминальные взаимоотношения» в 
криминальной ситуации. 

Особую роль в механизме «преступления взаи-
моотношений» играет субъект, то есть, лицо, с ко-
торым потерпевший находится в какой-либо 
связи. Развитие преступных событий может зави-
сеть от того, кем является преступник для потер-
певшего и как он к нему относится в повседневной 
жизни, находясь в предкриминальных взаимоот-
ношениях.  

Так, негативные взаимоотношения характеризу-
ются враждебным отношением субъектов друг к 
другу. Общение субъектов негативных взаимоот-
ношений носит напряженный, агрессивный харак-
тер и может сопровождаться угрозами, оскорбле-
ниями, запугиванием, драками или игнори-

П 
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рованием друг друга. Негативное, агрессивное 
отношение субъектов может быть взаимно 
направленно на обоих субъектов, когда они 
неприязненно относятся друг к другу, испыты-
вают одинаковые отрицательные чувства. Но фи-
зические возможности или другое положение 
субъектов в таких взаимоотношениях может, как 
совпадать, так и различаться. Например, один 
может быть физически сильным, другой – сла-
бым, или один – руководитель, другой – подчи-
ненный. В зависимости от этого, один из субъек-
тов может испытывать ощущения страха, неза-
щищенности и находиться в состоянии ожидания 
каких-то не желаемых для себя событий. Другой – 
наоборот, ощущает превосходство и безнаказан-
ность, что влияет на его поведение. Такие взаи-
моотношения свидетельствуют о том, что в их от-
ношениях имело место какая-то конфликтная 
жизненная ситуация, которая повлияла на отно-
шение людей друг к другу. Негативные взаимоот-
ношения имеют повышенный конфликтный риск, 
очередная конфликтная ситуация может приве-
сти к созданию криминальной ситуации. 

Повторимся, что негативное отношение может 
быть направлено как на одного из субъектов (на 
потенциальную жертву или преступника), так и на 
обоих субъектов одновременно. Например, в пер-
вом случае это - взаимоотношения матери, кото-
рая любит своего сына, злоупотребляющего 
спиртным, ворующего у нее деньги и т.д. Или ана-
логичные взаимоотношения жены с мужем, кото-
рая терпит его издевательства над собой из-за 
чувства любви к нему или по другим причинам, но 
может быть и другая ситуация, когда жена нена-
видит своего мужа за эти постоянные издеватель-
ства. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что субъект, который до совершения 
преступления находился с потерпевшим в нега-
тивных отношениях, является субъектом с повы-
шенным риском создания криминальной ситуа-
ции и носителем повышенной общественной 
опасности.  

Иначе обстоит дело с лицом, которое совершает 
преступление, находясь с потерпевшим в хоро-
ших отношениях. Обычно, положительные отно-
шения характеризуются доброжелательностью, 
уважением субъектов друг к другу. Общение лю-
дей носит уравновешенный, спокойный характер 
и способствует атмосфере доверия и открытости 
между людьми. Совершение преступления субъ-
ектом таких взаимоотношений, обычно, удивляет 
потерпевшего и окружающих. Преступления по-
зитивных взаимоотношений можно разделить на 
две группы: это – преступления, совершенные в 
среде взаимоотношений, которые характеризу-
ются устойчивой связью, и преступления, совер-
шенные, благодаря существованию специально 
созданных взаимоотношений (например, мошен-
ничество или кража путем свободного доступа). И 
в первом, и во втором случаях субъект преступ-
ления можно охарактеризовать как случайного 
преступника. 

Нейтральные взаимоотношения заключаются в 
ограниченном общении и, обычно, в равнодуш-
ном отношении субъектов друг к другу. Примером 

могут служить отношения людей, живущих в мно-
гоэтажном доме, или сотрудников на крупном 
предприятии. Совершение краж или причинение 
телесных повреждений и других умышленных и 
неосторожных преступлений в такой среде имеют 
все черты, присущие общей преступности. Таким 
образом, субъект, совершивший преступление в 
кругу нейтральных взаимоотношений, ничем не 
отличается от субъекта преступления, который 
не был ранее знаком со своей жертвой.  

Для криминологической характеристики непо-
средственного события преступления является 
важным анализ поведения субъектов во время 
его совершения. Исследуя криминальные взаи-
моотношения жертвы и преступника, необходимо 
уделить особое внимание поведению обоих субъ-
ектов, поскольку именно механизм преступного и 
виктимного поведения раскрывает их содержа-
ние.  

Как справедливо заметил С.В. Познышев: «Глав-
ные силы, определяющие поведение человека, 
совпадают по двум категориям:  

– во-первых, различное влияние на личность 
среды, и, прежде всего, социальной; 

– во-вторых, более-менее устойчивые и постоян-
ные психические комплексы, которые составляют 
элемент духовной личности человека и служат 
призмой, через которую преломляются воздей-
ствия среды» [1]. 

Как нам представляется, эти высказывания уче-
ного имеют существенное значение для выясне-
ния роли отношений жертвы и преступника во 
время совершения преступления. Среда, в кото-
рой находятся субъекты преступления, оказывает 
на них свое как субъективное, так и объективное 
влияние. Она влияет на их действия, поступки в 
отношении друг друга, а также на отношение друг 
к другу, то есть, на их поведение.  

Наиболее широко поведение определяется как 
человеческая активность, связанная с воздей-
ствием на внешнюю среду. «Каждое действие и 
бездействие человека в целом – это, прежде 
всего воздействие, изменение действительно-
сти», – писал С.Л. Рубинштейн [2]. 

Социальная психология связывает понятие «по-
ведение» не с природными (физическими), а с со-
циальными объектами и условиями жизни. Таким 
образом, поведение есть превращение внутрен-
него состояния человека в действия по отноше-
нию к социально значимым объектам. Оно пред-
ставляет собой систему действий (поступков) лю-
дей, которую можно наблюдать снаружи, в кото-
рой реализуются внутренние побуждения чело-
века. 

Внешнее поведение выражается в практических 
(физических) действиях людей или является вер-
бальной (словесной). Отмечая, что до этих форм, 
в конечном счете, сводится все многообразие 
внешней человеческой активности. И.М. Сеченов 
писал: «Чтобы помочь читателю поскорее прими-
риться с этой мыслью, я ему напомню рамку, со-
зданную умом народов, и в которую уклады-



43 

ваются все вообще проявления мозговой дея-
тельности, рамка эта – слово и дело» [3]. 

Против ограничения юридического значения по-
ведения внешними действиями свидетельствует 
то обстоятельство, что юриспруденция преду-
сматривает еще и категорию «бездействие». Та-
ким образом, право регулирует и такую актив-
ность человека, которая ничем не выражена.  

Поведение субъектов во время совершения пре-
ступления также может влиять на характер обста-
новки совершения преступления. И, наоборот, во 
многих случаях обстановка, в большей или мень-
шей степени, влияет на преступника и потерпев-
шего и на их поведение. Составляющими такой 
обстановки могут быть различные факторы, свя-
занные с потенциальным потерпевшим или пре-
ступником.  

Особенности враждебной среды и ее влияние на 
потерпевшего выступают той чертой, которая от-
личает поведение человека в обычной бытовой 
или профессиональной сфере от поведения на 
момент преступного посягательства. Если пре-
ступник имел отношения с жертвой до преступле-
ния, то, конечно, он имеет определенное пред-
ставление о ее личностных характеристиках и мо-
жет спрогнозировать, как будет вести себя 
жертва в данной ситуации.  

Если поведение потерпевшего лишь способ-
ствует преступному посягательству, то оно со-
здает объективные благоприятные условия для 
преступления, которые ускоряют вызревание 
преступного умысла и облегчают его реализацию. 
Как правило, виновный сознательно использует 
подобную ситуацию для достижения своих целей. 
Такое использование «удобной», «подходящей» 
ситуации фактически выступает как один из спо-
собов совершения преступления, который облег-
чает его совершение. 

Что касается провоцирующей роли потерпев-
шего, то, в данном случае, независимо от дей-
ствий виновного, потерпевшим создается реаль-
ная возможность для общественно опасного ва-
рианта поведения, которая, чаще всего, является 
поводом к соответствующей негативной реакции 
виновного на действия потерпевшего.  

В преступлениях общеуголовного характера 
практически очень сложно найти такие обстоя-
тельства, которые бы давали повод к преступ-
ному посягательству. По мнению ученых, это – 
дела о кражах, грабежах и разбоях. Но в случае, 
когда между потерпевшим и преступником суще-
ствуют отношения, обстоятельства, которые вы-
ступают поводом к совершению преступления, 
аккумулируются этими отношениями. 

Таким образом, в качестве факторов, способству-
ющих насильственным посягательствам, обычно 
выступают такие обстоятельства, которые выра-
жают ослабленное или беспомощное состояние 
потерпевшего, его ограниченную способность 
противостоять насилию (малолетний, пожилой 
возраст или сильное физическое недомогание, 

психические дефекты, сильное опьянение и про-
чее). 

Разграничение в конкретном преступном акте 
провоцирующих и предрасполагающих факторов, 
которые касаются поведения потерпевшего, – во-
прос факта, который отражает различную роль в 
преступном генезисе причин и условий антиобще-
ственного поведения. 

Предупредительное значение имеют ситуации, в 
которых потерпевший принимает меры для 
предотвращения или пресечения общественно 
опасного посягательства, например, имеет соб-
ственную охрану или, имея потребность в си-
делке или домашней работницы, обращается к 
услугам проверенного агентства, а не размещает 
извещение в газете. Такими действиями потер-
певший снижает свою виктимность и создает 
условия, не благоприятные для преступного поку-
шения. 

Дать правильную оценку преступлению можно, 
лишь детально рассмотрев все внутренние связи 
обстоятельств, которые, в своей совокупности, 
сделали возможным его совершение, опреде-
лили решимость преступника, повлияли на фор-
мирование умысла и мотивации, то есть, те, кото-
рые характеризуют субъективную сторону пре-
ступного поведения.  

По нашему мнению, признаки, характеризующие 
потерпевшего, также должны отражаться в субъ-
ективной стороне преступления, в сознании ви-
новного, – иначе они не могут иметь уголовно-
правового значения и влиять на ответственность 
субъекта. Говоря о восприятии самим потерпев-
шим своего поведения, отдельные ученые пыта-
лись обосновать это обстоятельствами, также от-
носящимися к субъективной стороне. При этом 
использовались термины «вина потерпевшего», 
«неосторожность пострадавшего», «умысел по-
терпевшего», «мотив потерпевшего».  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что одним из суще-
ственных факторов, которые влияют на поведе-
ние потерпевшего во время преступления, явля-
ется характер его взаимоотношений с преступни-
ком. 

Анализ уголовных дел показывает, что это зави-
сит от того, какие предкриминальные взаимоотно-
шения предшествовали криминальной ситуации. 
Так, корыстные преступления, обычно, соверша-
ются в отношении лица, которое позитивно, дове-
рительно относится к потенциальному преступ-
нику. Жертва преступления не сразу понимает по-
ведение преступника, испытывает растерян-
ность, заторможенность после его совершения. В 
корыстных преступлениях, таких, как завладение 
чужим имуществом мошенническим путем 
(например, при подписании доверенности на про-
дажу квартиры), жертва может и не понимать, что 
в отношении нее совершается преступление, ибо 
она доверяет преступнику. Аналогичная ситуация 
возникает при кражах, которые совершаются 
детьми у собственных родителей или среди 



44 

сотрудников или в других случаях, когда потер-
певшие, как правило, не подозревают таких пре-
ступников и не принимают меры по сохранению 
ценных вещей, потому что у них существует опре-
деленный уровень доверия к своему окружению. 
Когда выясняется, что кражу совершил близкий 
человек, это часто удивляет потерпевшего и вы-
ступает для него определенным разочарованием. 
Возможны и обратные ситуации, когда люди, ко-
торые вместе живут, принимают меры для сокры-
тия определенных ценностей даже от своих род-
ных. 

В насильственных преступлениях, таких, как из-
насилование, положительные взаимоотношения 
между потерпевшим и преступником также высту-
пают как обстоятельства, способствующие пре-
ступному деянию. Жертва, вполне доверяя пре-
ступнику, может сесть с ним в машину или уеди-
ниться в отдельной комнате, в результате чего 
дальнейшие, даже активные, действия по самоза-
щите будут менее эффективными.  

При отрицательных взаимоотношениях между 
потерпевшим и преступником потерпевший, как 
правило, настроен агрессивно по отношению к 
преступнику и часто, находясь рядом с потенци-
альным преступником, пребывает в состоянии 
ожидания. Конечно, это – ее субъективное отно-
шение, сформированное под влиянием эмоций, 
но оно говорит об определенном уровне готовно-
сти к негативным действиям со стороны преступ-
ника. При таких обстоятельствах жертва более 
активна, а ее поведение является достаточно 
агрессивным во время преступного посягатель-
ства. 

Таким образом, поведение потерпевшего в мо-
мент совершения преступления зависит от: 

1) предкриминальных взаимоотношений с пре-
ступником, степени доверия потерпевшего к пре-
ступнику; 

2) влияния внешней среды; 

3) индивидуальных особенностей лица. 

В преступлениях взаимоотношений поведение 
преступника в момент совершения преступления 
имеет примерно одинаковые с поведением потер-
певшего зависимости. Так, оно зависит от: 

1) предкриминальных взаимоотношений с жерт-
вой, степени доверия жертвы к преступнику; 

2) влияния внешней среды, в том числе, поведе-
ния жертвы во время совершения преступных 
действий; 

3) индивидуальных особенностей лица. 

Итак, подытоживая вышеизложенное, отметим 
следующее: на поведение субъектов взаимоотно-
шений во время совершения преступления вли-
яют: 

– предкриминальные взаимоотношения между 
ними, степень доверия друг другу;  

– влияние внешней среды и индивидуальные осо-
бенности лиц, а также, характер взаимоотноше-
ний, отношение субъектов друг к другу и длитель-
ность их знакомства.  

 
Литература: 

1. Познышев С.В. Криминальная психология: 
Преступные типы. О психологическом исследова-
нии личности как субъекта поведения вообще и 
об изучении личности преступника в частности / 
С.В. Познышев; Сост. и предисл. В.С. Овчинского, 
А.В. Федорова. М. : ИНФРА-М, 2007. 302 с. 

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / 
С.Л. Рубинштейн. М. : Учпедгиз, 1946. URL : http:// 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rubin/index. 
php 

3. Сеченов И.М. Избранные философские и пси-
хологические произведения / И.М. Сеченов. М. : 
Политиздат, 1947. 645 c.  

 Literature: 

1. Poznyshev S.V. Criminal psychology: Criminal 
types. About the psychological study of the personal-
ity as a subject of behavior in general and about the 
study of the personality of the offender in particular /
S.V. Poznyshev; comp. and foreshadowed. V.S. Ov-
chinsky, A.V. Fedorov. M. : INFRA-M, 2007. 302 p. 

2. Rubinstein S.L. Fundamentals of general psy-
chology / S.L. Rubinstein. M. : Uchpedgiz, 1946. 
URL : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/ 
rubin/index.php 

3. Sechenov I.M. Selected philosophical and psy-
chological works / I.M. Sechenov. M. : Politizdat, 
1947. 645 c. 

  



45 

УДК 340 
DOI 10.23672/w8832-3694-8996-d 
 
Воронкова Людмила Сергеевна 
старший преподаватель  
кафедры языкознания  
и иностранных языков, 
Северо-Кавказский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
Milena.555@mail.ru 
 

ПРАВО И ЛИНГВИСТИКА  

КАК ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ  
СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

   
 
 
Lyudmila S. Voronkova 
Senior Lecturer  
of the Department of Linguistics 
and Foreign Languages, 
North Caucasus branch 
Russian State 
University of Justice 
Milena.555@mail.ru 
 

LAW AND LINGUISTICS  

AS INTERACTING COMPONENTS  
AT THE CONTEMPORARY STAGE 
 

                                                                      

 

Аннотация. Специфика каждой конкретной научной 

дисциплины находит свое отражение в терминоси-

стеме. Как отмечает автор статьи, терминология со-

ставляет основу языка профессиональной коммуни-

кации. Также, он полагает, что при рассмотрении 

иностранной юридической терминологии необхо-

димо изучать вопросы функционирования терминов 

в правовой системе. В данной статье уделяется осо-

бое внимание понятию «договор» и рассматрива-

ется классификация данного термина в рамках ино-

странной юридической терминосистемы. 
 

Ключевые слова: договор, международный дого-

вор, международное право, правовая система, тер-

мины, терминосистема, аутентичный текст. 

 

   

Annotation. The specificity of each specific scientific 

discipline is reflected in the terminology system. Termi-

nology forms the basis of the language of professional 

communication. When considering foreign legal termi-

nology, it is necessary to study the issues of the func-

tioning of terms in the legal system. This article pays 

special attention to the concept of «treaty» and consid-

ers the classification of this term in the framework of a 

foreign legal terminology system. 
 

 

 

Keywords: treaty, international treaty, international 

law, legal system, terms, terminology, authentic text. 

 

                                                                       

 
развитием экономического потенциала 
стран, глобализацией экономики, а также, 

постепенное слияние национальных рынков в 
один крупный общемировой рынок повышается 
степень важности правового регулирования меж-
дународных отношений, возникающих между раз-
личными субъектами права. Для правильного по-
нимания рассматриваемых отношений, стоит от-
метить, что в статье будут проанализированы, как 
частноправовые отношения в рамках междуна-
родной торговли, регулируемые международным 
частным правом, так и отношения публичного 
толка, связанные с деятельностью государств и 
международных организаций, действующие под 
нормами международного публичного права.  

С древнейших времен наиболее важным источни-
ком обязательств служил договор, как соглаше-
ние сторон с возможностью использования иско-
вой защиты [10, c. 330]. На современном этапе 
международный коммерческий контракт суще-
ствует под воздействием особого режима право-
вого регулирования, связанного с одновремен-
ным действием на одни и те же правоотношения 
права двух или более государств [7, c. 28]. 

Немаловажную роль договоры играют также и в 
международном публичном праве. Так, ученые 

сходятся во мнении о том, что среди источников 
международного права, международный договор 
будет иметь главенствующую роль, так как, выте-
кающие из него обязательства, представляются 
для государств более специальными (принцип lex 
specialis), что продиктовано прямым выражением 
воли субъектов права через заключение такого 
договора [8, p. 22]. 

Однако во всех перечисленных случаях встреча-
ется похожая проблема при применении норм за-
ключенного договора. Такие формы договоров 
составляются на нескольких языках с указанием 
на аутентичный текст. В частном праве такое по-
ложение дел продиктовано государственными 
языками стран, право которых будет применяться 
при регулировании отношений. В праве публич-
ном также существуют языковые особенности при 
составлении документов: многосторонние дого-
воры заключаются на двух и более языках, каж-
дый из которых признается аутентичным. Также, 
установлены различия между официальными и 
рабочими языками в системе органов Организа-
ции Объединенных Наций (далее – ООН): так, 
арабский, китайский, английский, французский, 
русский и испанский языки являются официаль-
ными и рабочими языками Генеральной 

С 
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Ассамблеи ООН [6, ст. 51–57] и Совета Безопас-
ности ООН[5, ст. 41-47]1; Международный Суд 
ООН работает на английском и французском 
языке [4, ст. 39]. Необходимо отметить, что при 
соглашении сторон рассматриваемого дела Меж-
дународный Суд ООН может вести производство 
и выносить решение на одном из указанных язы-
ков, однако, как показывает практика, при отсут-
ствии такого соглашения Суд выносит решения 
на двух языках, определяя при этом какой из тек-
стов будет являться аутентичным. 

Ключевой проблемой в указанной области явля-
ется существование одновременно нескольких 
текстов одного и того же договора на разных язы-
ках, признаваемыми аутентичными. Наиболее 
простой способ преодоления приведенной про-
блемы для сторон, заключающих договор, ви-
дится в установлении превалирующего текста 
среди аутентичных на стадии согласования та-
кого договора. Такой текст договора в дальней-
шем будет основой для его толкования, к при-
меру, арбитражами при разрешении споров 
между сторонами [1, ст. 33]. Такое развитие собы-
тий наиболее характерно для сферы междуна-
родного частного права и торговых отношений. 

При отсутствии указанного соглашения между 
сторонами принимается, что термины и понятия 
вне зависимости от языковых различий в аутен-
тичных текстах будут иметь одинаковое значе-
ние, не порождающее каких-либо споров относи-
тельно значения той или иной правовой нормы                          
[1, ст. 33; 9, с. 191]. Однако, по нашему мнению, 
языковые различия могут и порождают неопреде-
ленности при составлении международных дого-
воров, что приводит в действие механизм толко-
вания, регламентированный статьями 31–33 Вен-
ской Конвенции о праве международных догово-
ров. Такие различия могут крыться в устойчивых 
выражениях, свойственных тому или иному пра-
вопорядку. Точный перевод такого выражение 
даст лишь понимание его в виде буквенного вы-
ражения, однако не всегда позволит точно уяс-
нить и разъяснить смысл нормы, который закла-
дывался при использовании такого выражения. 

Так, к примеру, статья 10 Конвенции о правах ре-
бенка на русском языке устанавливает, что огра-
ничение права ребенка на выезд из любой страны 
могут быть установлены только законом «для 
охраны государственной безопасности, обще-
ственного порядка, здоровья или нравственности 

населения» [2]. Однако, после фразы «общест-

венный порядок» в скобках помещено устойчивое 
выражение на французском языке «ordre public». 
Нужно отметить, что включение термина на фран-
цузском языке имеется в английском и испанском 
вариантах текста указанной Конвенции [2]. Выра-
жение «ordre public» кроет в себе целый институт 
оговорки о публичном порядке, который позво-
ляет ограничивать права, предусмотренные нор-
мами Конвенции [12]. Указанный институт полу-
чил наибольшее распространение во Франции, а, 
следовательно, указание такого выражения 
именно на французском языке позволит избежать 
неправильного толкования, к примеру, на русском 
или английском языке аутентичных текстов Кон-
венции. 

Стоит также обратить внимание на то, что в меж-
дународном праве существует способ преодоле-
ния лингвистических неопределённостей посред-
ствам толкования международных договоров                                  
(ст. 31–33 Венской Конвенции о праве междуна-
родных договоров). Так, международные дого-
воры должны толковаться в соответствии с обыч-
ным значением в контексте договора с учетом 
объекта и целей этого договора [1, ст. 31]. Также, 
могут и должны быть приняты во внимание подго-
товительные материалы (travaux préparatoires) и 
обстоятельства заключения договора, при недо-
статочности вышеуказанных средств [13]. Если 
же при исчерпании и этих средств точное значе-
ние при сравнении двух аутентичных текстов не 
удается установить, то такое значение должно 
быть не выведено посредствам уяснения значе-
ния лингвистических неопределённостей, а вы-
брано из представленных [1, ст. 31]. 

На основании проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что на современном этапе 
развития право и лингвистика взаимодействуют 
на принципиально новом уровне. Лингвистика по-
стоянно сопутствует праву и не может рассматри-
ваться отдельно, так как именно через нее реали-
зуется возможность правовой и экономической 
интеграции в целях установления международ-
ного мира и безопасности, а также, содействия 
социального и экономического развития всех 
народов, как указывает Устав Организации Объ-
единенных Наций. Развитие взаимодействия 
права и лингвистики потенциально приведет к 
возможности создания единого правового поля 
для эффективного правового и индивидуального 
регулирования отношений. 
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Аннотация. Национальное законодательство и меж-

дународные договоры не в состоянии в полной мере 

обеспечить регулирование, которое отвечало бы по-

требностям международного коммерческого обо-

рота. Эта ситуация стала причиной поиска новых ре-

гуляторов трансграничных коммерческих отноше-

ний. По этой причине, международные неправи-

тельственные организации в качестве источников 

регулирования в указанной сфере нередко разраба-

тывают документы, имеющие рекомендательный 

характер. Важное место среди таких источников ре-

гулирования принадлежит Принципам междуна-

родных коммерческих договоров (Принципы УНИД-

РУА). Однако, несмотря на то, что Принципы УНИД-

РУА все чаще используются в международном тор-

говом обороте, вопрос об их месте и роли в регули-

ровании трансграничных коммерческих отношений 

нуждается в дальнейшем исследовании. 
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ченые и практики из различных государств 
объединились в 1980 г. с целью создания до-

кумента, направленного на применение к транс-
граничным договорным отношениям сторон. Ра-
бота осуществлялась на базе авторитетной меж-
правительственной организации – УНИДРУА 

(Международный институт по унификации част-
ного права). В 1994 г. работа по созданию доку-
мента была успешно завершена. УНИДРУА пред-
ставил документ под названием Принципы меж-
дународных коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА). Разработчики документа на 

У 
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очередной конференции УНИДРУА констатиро-
вали, что внесение изменений в Принципы УНИД-
РУА будет систематическим процессом. Следую-
щий вариант документа был одобрен в мае 2011 г. 
руководящим органом УНИДРУА. В 2017 г. была 
принята четвертая редакция Принципов УНИД-
РУА, которая подчеркивает их передовое значе-
ние, поскольку содержит современные, новатор-
ские подходы в правовом регулировании между-
народных коммерческих отношений.  

Ученые стремились разработать международный 
акт, который бы максимально нивелировал необ-
ходимость применения национальных норм 
права. В итоге, они создали документ, отличаю-
щийся определенной гибкостью и нейтрально-
стью определений и формулировок. На наш 
взгляд, особая юридическая природа Принципов 
УНИДРУА явилась следствием механизма фор-
мирования содержания документа, в основу кото-
рого был положен метод сравнительного право-
ведения. В его создании не участвовали государ-
ственные структуры. 

Принципы УНИДРУА имеют прямое действие, по-
скольку для их применения не надо принимать 
национальные законы. Безусловно, законодатели 
различных стран вносят изменения в националь-
ные акты в соответствии с положениями Принци-
пов УНИДРУА. Сказанное касается и Граждан-
ского кодекса РФ, который отражает подходы, 
принятые в международной практике. 

Принципы УНИДРУА в силу своей юридической 
природы не являются международным догово-
ром. Ученые относят Принципы УНИДРУА к числу 
сводов договорного права, включающих наибо-
лее значимые аспекты обязательств, возникаю-
щие в сфере международных коммерческих отно-
шений.  

По мнению профессора Г.К. Дмитриевой, Прин-
ципы УНИДРУА – это совокупность нейтральных 
правил, которые отражают все особенности осу-
ществления внешней торговли [1, с. 429]. Доку-
мент, подтверждающий суть международных тор-
говых обычаев – такова позиция С.В. Бахина в от-
ношении Принципов [2, с. 74]. Однако своды прин-
ципов договорного права, включая Принципы 
УНИДРУА, не являются буквальным повторением 
торговых обычаев. 

Некоторые ученые прямо называют Принципы 
УНИДРУА «факультативным документом», тем 
самым подчеркивая его диспозитивное значение. 
Авторы справедливо отмечают, что документ 
явился итогом исследования международной до-
говорной практики [3, с. 92]. 

Принципы УНИДРУА можно рассматривать как 
неофициальные правила, которые используются 
в практике международной торговли и охватыва-
ются универсальным термином «международный 
торговый обычай». Все документы, признавае-
мые юридическим сообществом международ-
ными актами такого типа, имеют факультативный 
характер и применяются международным ком-
мерческим арбитражем при условии ссылки на 
него в контракте. В п. 3 ст. 28 Закона РФ О 

международном коммерческом арбитраже от 
07.07.1993 г. указано, что «третейский суд прини-
мает решение в соответствии с условиями дого-
вора и с учетом торговых обычаев, применимых к 
данной сделке» [4].  

Ряд авторов видят в Принципах УНИДРУА только 
объективно существующие правовые обычаи. По 
их мнению, правила, закрепленные в документе, 
издавна существовали на практике и применя-
лись субъектами международных коммерческих 
отношений. И только некоторые положения Прин-
ципов не имеют обычного происхождения и при-
меняются исключительно при указании на них 
сторонами международного коммерческого кон-
тракта [5, с. 104]. 

Принципы УНИДРУА отражают практику, склады-
вающуюся при осуществлении трансграничной 
коммерческой деятельности, и приобретают воз-
растающее признание в качестве правовых обы-
чаев. Для применения Принципов необходимо со-
глашение сторон – констатировал в своих реше-
ниях МКАС при ТПП РФ [8, с. 326].  

Отношения, к которым применяются Принципы 
УНИДРУА, чаще всего, не урегулированы между-
народными и национальными нормами. В частно-
сти, это касается преддоговорных отношений. 
Применение Принципов УНИДРУА к спорам, воз-
никающим по поводу преддоговорных отноше-
ний, будет зависеть от юридической природы та-
ких отношений: договорных или внедоговорных.  

Длительное время выбор применимого права 
ограничивался нормами национального права, 
как следствие, указание сторон контракта на 
Принципы УНИДРУА признавалось в арбитраж-
ной практике как инкорпорация положений Прин-
ципов в договор. В современных условиях согла-
шение о выборе сводов договорного права и ана-
логичных документов в национальных правовых 
системах рассматривается как выбор примени-
мого права. Условия применения Принципов 
УНИДРУА будут зависеть исключительно от того, 
каким образом стороны сформулировали согла-
шение об их применении. Стороны могут указать 
Принципы УНИДРУА как основной документ, либо 
отвести ему роль субсидиарного статута к поло-
жениям международных соглашений, либо нор-
мам национального права. Можно указать на при-
менение не всех, а отдельных положений Прин-
ципов УНИДРУА. Стороны могут выразить свою 
волю прямым или подразумеваемым образом.  

Принципы УНИДРУА рассматриваются междуна-
родными коммерческими арбитражами как торго-
вый обычай. Однако официального подтвержде-
ния данного факта, как это произошло, в частно-
сти, в отношении ИНКОТЕРМС, в отечественном 
праве не было. В частности, в Российской Феде-
рации правила Инкотермс являются обычаем де-
лового оборота [9, с. 124].  

За рубежом под применимым правом, в первую 
очередь, понимается государственная правовая 
система, которая не включает источники lex 
mercatoria. По этой причине, Принципы УНИДРУА 
не относятся к правовым источникам в 
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буквальном смысле слова, поскольку они имеют 
много общих черт с lex mercatoria. В результате, 
Принципы УНИДРУА являются негосударствен-
ным доктринальным сводом общих правил меж-
дународной торговли, которые, преимуще-
ственно, применяются по воле сторон 

договорных обязательств, не обладают обяза-
тельной юридической силой, однако их значение 
для регулирования международных коммерче-
ских сделок гораздо выше, чем значение офици-
альных источников права в конкретной стране.  
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ачало возникновения экстремизма как явле-
ния уходит своими корнями в древние века. 

Первоначальные проявления экстремизма свя-
заны с расслоением общества на классы и появ-
лением государства. Легализацию власти мень-
шинства над большинством породило государ-
ство как форма объединения людей, именно эта 
причина стала отправной точкой в появлении не-
согласных с методами управления и политикой 
меньшинства, стоящего во главе [1, с. 89]. Однако 
следует полагать, что экстремизм предполагает 
не просто несогласие с властью либо обществом, 
а именно - крайнюю, предельную форму подоб-
ного противопоставления себя государству и об-
ществу, общественным устоям и институтам, мо-
рально-нравственным ценностям. Со стреми-
тельным развитием информационных техноло-
гий, средств массовой информации и глобальной 
всемирной сети «Интернет» отмечается рост экс-
тремистских преступлений различного вида, как 
правило, выделяемых на доктринальном уровне 
в том числе, например не только национальный 
или расовый, религиозный экстремизм, но и по 
признаку половой принадлежности – гендерный, 
а так же по признаку принадлежности к какой-
либо социальной группе – социальный экстре-
мизм, культурный, информационный и т.д. Стре-
мительное распространение экстремистских 
идей является непосредственно угрозой для раз-
вития полноценного демократического общества, 

а также угрозой безопасности Российской Феде-
рации в рамках территориальной целостности, 
социальной безопасности, целостности общества 
как единого организма, а также общего психоло-
гического климата в обществе. Прежде чем уста-
новить провоцирующий фактор СМИ в соверше-
нии экстремистских преступлений, следует обра-
титься к детерминантам преступлений экстре-
мистской направленности.  

Одним из главных критериев определения детер-
минант в данном случае выступает бесконтроль-
ность и скорость распространения экстремист-
ских идей, экстремистских высказываний и призы-
вов к экстремистским действиям в средствах мас-
совой информации включаяглобальную сеть «Ин-
тернет». Однако, если ранее экстремистские ма-
териалы не вызывали сомнения на предмет экс-
тремизма и было максимально понятны и ясны то 
на современном этапе прослеживается тенден-
ция размывания границы смыслового содержа-
ния для признания либо непризнания того или 
иного материала экстремистским. На данном 
этапе для оценки текста или изображения на 
предмет принадлежности к экстремистским мате-
риалам требуется порой даже проведения не-
скольких экспертиз, для которых ключевыми во-
просами являются установление идейно-смысло-
вой нагрузки в том числе. Следует заметить, что 
своевременная блокировка экстремистских 

Н 
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материалов процедура весьма долгая, около 
двух месяцев требуется на то, чтобы состоялось 
обращение в суд и только после вынесения реше-
ния судом экстремистские материалы были вне-
сены в соответствующий список. Современные 
технологии крупных российских интернет-ресур-
сов научились самостоятельно ограничивать до-
ступ к материалам экстремистского характера 
еще до вынесения судом решения и внесения в 
список, путем ограничения широкого доступа к 
данной информации. Однако скорость распро-
странения подобного рода материалов и их 
огромный объем физически не успевает отслежи-
ваться и своевременно блокироваться. Следует 
полагать, прослеживается тенденция к дестаби-
лизации социальной обстановки в обществе и 
государстве, что противоречит положениям Фе-
дерального закона РФ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» [2], Федеральному 
закону РФ «О средствах массовой информации» 
[3], Указу Президента РФ «О стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» 
[4]. Исходя из анализа текстов вышеприведенных 
документов, следует отметить, что массовое рас-
пространение средствами массовой информации 
экстремистских материалов разрушают заложен-
нуювеками традициюи культуру нравственного 
воспитания в обществе, угрожают развитию де-
мократических институтов. Несмотря на то, что в 
ФЗ «О средствах массовой информации» преду-
смотрена недопустимость злоупотребления сво-
бодой СМИ в целях совершения уголовно-наказу-
емых деяний, информации, содержащей публич-
ные призывы к осуществлению террористической 
деятельности либо публичное оправдание терро-
ризма, материалов, пропагандирующих культ 
насилия и жестокости либо иных экстремистских 
материалов, все еще не представляется возмож-
ным своевременное обнаружение и удаления 
данных материалов, что, в свою очередь, значи-
тельно наносит ущерб в рамках дестабилизации 
социальной и внутриполитической ситуации в 
стране, разрушение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей а так же инспи-
рирование т.н. «цветных революций».  

Если рассматривать средства массовой инфор-
мации как провоцирующий фактор совершения 
экстремистских преступлений, следует упомянуть 
механизм вовлечения и участия в экстремистской 
деятельности путем использования средств мас-
совой информации. Пропаганда политического 
экстремизма представлена как в сегменте офици-
альных средств массовой информации, так и в 
сегменте социальных сетей, где, по необходимо-
сти, можно оперативно созвать людей на несогла-
сованные акции протеста, митинги, мятежи и 
даже восстания, следует только подать информа-
цию в нужном ключе. В связи с вышеизложенным, 
мы полагаем правильным считать, что соверше-
ние экстремистских посягательств так же могут 
провоцироваться специфическим способом по-
дачи информации через новостные и иные ре-
сурсы, на платформе которых, как правило, раз-
мещается возможность комментирования тех или 
иных новостей. Терминология, применяемая в 
средствах массовой информации в отношении 
лиц различных наций, в отношении лиц без граж-
данства, чиновников, судей, в отношении лиц 

нетрадиционной сексуальной ориентации, запус-
кает механизмы нетерпимости. Причем, критика 
убеждений или действий вышеуказанных катего-
рий лиц не прослеживается, прослеживается 
только разжигание ненависти либо вражды. Сле-
дует предполагать, что пропагандисты идеологии 
ненависти злоупотребляют правом свободы 
слова, в частности, ссылаясь на декларацию со-
вета Европа о свободе политической дискуссии в 
СМИ утверждая, что правительство,государство 
и любые другие ветви исполнительной,законода-
тельной и судебной власти могут подвергаться 
критике в средствах массовой информации, 
кроме того, эти институты не должны быть защи-
щены посредством уголовного законодательства 
от клеветнических и оскорбительных утвержде-
ний [5]. Согласно вышеуказанному документу, у 
граждан и организаций (порой полулегальных и 
действующих как иностранные агенты в целях 
ослабления позиций государства-пребывания) 
есть право оскорбления и клеветы на представи-
телей власти, государство, президента, судей, 
работников систем МВД и других. По нашему мне-
нию, не стоит соглашаться с подобной позицией, 
так как клевета и оскорбления в отношении пред-
ставителей власти приводят к усилению полити-
ческой и социальной напряженности, ухудшению 
политической обстановки, в целом, нестабильно-
сти экономической системы государства. Пола-
гаем, что для выражения своего мнения необхо-
димо обладать специальными познаниями в рам-
ках критикуемых решений тех или иных органов 
либо отдельных представителей властных струк-
тур, например, выражение мнения по поводу при-
нятия судьями решения по какому-либо громкому 
делу, освещаемому в СМИ, логически возможно 
только после ознакомления с материалами того 
или иного уголовного дела, имеется ввиду гром-
кие дела, освещаемые СМИ лишь поверхностно, 
в следствии чего, порождается критиканство, 
оскорбления, усиление общей агрессии под эги-
дой свободы слова либо свободы политической 
дискуссии. Тенденции 2021 года в СМИ показы-
вали, как можно легко играть на чувствах граждан 
жонглируя громкими заголовками на примере уго-
ловного дела в отношении С.., заголовки СМИ 
пестрили эпитетами «Громкое убийство в Уфе: 
почему решили, что нужно защищать педофила, 
а не С…» [6], «Мужчину, спасшего ребенка от пе-
дофила признали виновным в убийстве» [7], ис-
ходя из заголовков видно, что подобными эпите-
тами СМИ пытаются подогреть у общества 
настроения возмущения в отношении судебной 
системы, подорвать доверие общества к государ-
ственным институтам и государству, в целом, не-
двусмысленно намекая на какую-либо особую за-
щиту педофилов со стороны государства. Подоб-
ное жонглирование заголовками, нагнетание не-
доверия к органам судебной власти РФ, провока-
ционная подача информации и игра на чувствах 
граждан порой приводит к неприятным послед-
ствиям в виде многочисленных комментариев 
пользователей сети «Интернет» которые могут 
содержать не только критику принимаемых реше-
ний, но и прямые экстремистские высказывания и 
призывы. 

Таким образом, средства массовой информации 
могут провоцировать совершение экстремистских 
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преступлений в сети «Интернет». Однако допод-
линно известно, что педофилия – это психиатри-
ческий диагноз (F65.3) [8], выраженный в наруше-
нии сексуальных предпочтений, что не отнимает 
у лиц, признанных таковыми, естественные кон-
ституционные права. Кроме этого, своей манерой 
подачи информации по вышеуказанному гром-
кому делу средства массовой информации все-
цело оправдали самосуд – крайнюю форму нена-
висти, выраженную в физическом устранении че-
ловека, что неприемлемо в здоровом граждан-
ском обществе. Возвращаюсь к Декларации о 
свободе политической дискуссии, следует также 
заметить, что в заключительной части указано на 
то, что политические деятели и государственные 
должностные лица должны пользоваться теми же 
средствами правовой защиты от нарушения прав 
со стороны СМИ наравне с частными лицами. В 
случаях, когда в результате распространения 
средствами массовой информации клеветниче-
ских или оскорбительных высказываний, направ-
ленных на разжигание ненависти или вследствие 
вышеуказанных действий, было допущено серь-
езное нарушение других основных прав личности 
возможно назначение наказания в виде лишения 
свободы [5]. Следует предположить, что доку-
мент видится противоречивым, ввиду отсутствия 
расширительного толкования, что же, все-таки, 
следует считать выражением мнения, а что счи-
тать оскорблением, разжигающим вражду и нена-
висть? 

Говоря о средствах массовой информации как об 
инструменте, способном пошатнуть внутреннюю 
безопасность государства, понимается тенден-
ция к информационно-психологическому терро-
ризму, который заключается: 

– в дезинформации, в целенаправленных публи-
кациях материалов, извращающих исторические 
факты; 

– в информации о сепаратистских движениях; 

– в побуждении через средства массовой инфор-
мации стереотипов поведения, противоречащих 
нравственным ценностям; 

– во внушении страха; 

– в намеренной дискредитации государственных 
институтов; 

– во внушении какой либо нации, языковой, либо 
социальной группе комплекса вины, представите-
лям какой-либо конфессии и иным членам обще-
ства и социальным группам.  

Тенденция в средствах массовой информации в 
рамках рыночной экономики, как правило, подра-
зумевает эпатаж, культурный шок, смакование 
подробностей насильственных преступлений, по 
мнению О.В. Туманян, и данный факт стал обы-
денностью [9, с. 75].  

Исходя из вышеизложенного и говоря о способах 
подачи информации, следует полагать, что по-
дача информации вычурным, хамским, 

провоцирующим, «кричащим» способом, вероят-
нее всего, может спровоцировать пользователей 
глобаль-ной сети «интернет» реагировать на по-
добную подачу остро и жестко, забывая о нормах 
не только элементарного приличия, но и нормах 
уголовного кодекса Российской Федерации. Це-
лью данного вида подачи информации, как пра-
вило, является монетизация посещаемости но-
востных интернет-ресурсов, широкий охват теле-
визионной аудитории и иные средства монетиза-
ции новостных и развлекательных телерадиопро-
грамм и интернет-ресурсов, совершенно не заду-
мываясь о последствиях для психики широких 
масс населения и личности, в целом. Следует 
привести аналогию с тем, как активная пропа-
ганда в средствах массовой информации прене-
брежительного отношения к людям без опреде-
ленного места жительства, а также, к людям, зло-
употребляющим алкоголем, может привести к по-
следствиям в виде совершения преступлений в 
отношении вышеуказанных лиц только по при-
знаку их принадлежности к категории лиц без 
определённого места жительства.  

Так, приговором суда, обезврежена банда «чи-
стильщиков», которая на протяжении долгих ме-
сяцев расправлялась с бездомными людьми, ко-
торых преступники считали ущербными, а во 
время многочисленных допросов члены банды 
заявляли, что таким образом они избавляли го-
род от асоциальных элементов [10]. Не утвержда-
ется идея о том, что низкие морально-нравствен-
ные качества либо конкретные действия опреде-
лённого круга лиц не должны подвергаться кри-
тике, напротив, существует механизм обществен-
ного порицания за аморальное, противоправное, 
хамское и пренебрежительное отношение к об-
щественным институтам и государству, в целом, 
однако, мы хотим отметить, что, совершая кри-
тику либо порицание в адрес выше указанных 
действий, необходимо это делать максимально 
аккуратно, не разжигая ненависть либо враждеб-
ное отношение к лицам, ведущим аморальный 
образ жизни, наркоманам, иностранцам, и про-
чим. 

Общественное порицание либо критика имеют 
своей целью не навредить общественным отно-
шениям, общественной целостности либо лично-
сти. Задачей общественного порицания либо кри-
тики является не подталкивание общества на 
акты самосуда, не возбуждение ненависти между 
различными социальными слоями и представите-
лями каких-либо социальных групп, а обще-
ственно-полезная информация о достойных пози-
тивной оценки морально-нравственных качествах 
и позитивных примерах жизни общества и от-
дельных его членов, то есть, государство в рам-
ках пропаганды здорового образа жизни может 
пытаться подталкивать социум к ведению здоро-
вого образа жизни, но не за счет унижения чело-
веческого достоинства лиц, которые подобный 
образ жизни не ведут. Считаем правильным вы-
двинуть следующие пути решения поставленных 
проблем:  

– усиление ответственности средств массовой 
информации, а также, частных либо должностных 
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лиц, использующих средства массовой информа-
ции как инструмент пропаганды за высказывания, 
в которых содержатся признаки возбуждения к 
ненависти, либо вражды, а также, унижении чело-
веческого достоинства по признаку, пола, расы, 
национальности, происхождения, социального 
положения в обществе либо в отношении каких-
либо социальных групп, способных подтолкнуть к 
расколу гражданское общество в какой бы то ни 
было части; 

– возможность выхода в «Интернет» только по 
паспорту гражданина РФ, так преступлениям, со-
вершаемым в сети «Интернет», свойственна вы-
сокая степень латентности, которая обусловлена 
механизмами обеспечения анонимности; 

– работа со средствами массовой информации на 
предмет корректности подачи информации, разъ-
яснительная работа со СМИ в целях предупре-
ждения подачи информации, способной посеять 
панику, страх, агрессию, а также, иных негатив-
ных проявлений сенсационной и вычурной по-
дачи информации; 

– возможна разработка и проведение специаль-
ных обучающих курсов для СМИ в целях преду-
преждения негативного влияния СМИ на психиче-
ское здоровье граждан и в целях укрепления без-
опасности государства в рамках предупреждения 
расколов общества в части некорректной подачи 
информации.  
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Аннотация. Многие страны мира имеют одну об-

щую проблему – «отмывание» денежных средств 

(подмена или сокрытие источника происхождения 

денежных средств) и финансирование террористи-

ческих организаций. Как никогда раньше эта про-

блема не ощущалась так остро, как в данный период 

времени. Росфинмониторинг – это орган власти РФ, 

выполняющий на законодательном уровне функции 

и задачи в области противодействия отмыванию до-

ходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма. От эффективности работы Рос-

финмониторинга зависит выполнение физическими 

лицами и организациями законов Российской Феде-

рации в области противодействия отмыванию дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма, осуществление оценки угроз наци-

ональной безопасности, разработка и реализация 

различных мер по противостоянию и борьбе с этими 

угрозами. Взаимодействие Росфинмониторинга с 

поднадзорными организациями в области противо-

действия отмыванию доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма явля-

ются приоритетной задачей правительства Россий-

ской Федерации. А от выявления и устранения воз-

можных проблем в деятельности Росфинмонито-

ринга по осуществлению контроля поднадзорных 

организаций по операциям с денежными сред-

ствами зависит благополучие, здоровье и жизни 

граждан и национальная безопасность страны, в це-

лом. 

   

Annotation. Many countries of the world have one 

common problem-money laundering (substitution or 

concealment of the source of the origin of funds) and 

the financing of terrorist organizations. As never before, 

this problem was felt as acutely as it was in this period

of time. Rosfinmonitoring is a government body of                      

the Russian Federation that performs functions and 

tasks at the legislative level in the field of countering                

the laundering of proceeds from crime and the financ-

ing of terrorism. The effectiveness of Rosfinmonitoring 

depends on the implementation by individuals and or-

ganizations of the laws of the Russian Federation in                

the field of countering the laundering of proceeds from 

crime and the financing of terrorism, the assessment of 

threats to national security, the development and im-

plementation of various measures to counter and com-

bat these threats. Interaction of Rosfinmonitoring with 

supervised organizations in the field of combating 

money laundering and the financing of terrorism is a pri-

ority task of the Government of the Russian Federation. 

And the well-being, health and lives of citizens and the 

national security of the country as a whole depend on 

the identification and elimination of possible problems 

in the activities of Rosfinmonitoring for the control of 

supervised organizations on transactions with money. 
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соответствии с Федеральным законом от 
07.08.2001 № 115-ФЗ, Росфинмониторинг 

осуществляет наблюдение с целью проверки ор-
ганизаций, которые выполняют операции с де-
нежными средствами и иными совокупностями 
материальных ценностей [7]. 

Организации, за которыми осуществляет наблю-
дение Росфинмониторинг [6]: 

Рассмотрим деятельность Росфинмониторинга 
по осуществлению контроля поднадзорных органи-
заций с денежными средствами за 2018–2019 гг. 

 
 
В 2018 году Росфинмониторинг инициировал при-
нятие нескольких Федеральных законов и поста-
новлений для гарантии соответствия правовой и 
институциональной системы РФ требованиям 
Financial Action Task Force (FATF) (Группа разра-
ботки финансовых мер по борьбе с отмыванием 
денег (далее ФАТФ)) [5]: 

– ФЗ от 23 апреля 2018 года № 90-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части противодей-
ствия ФРОМУ»; 

– Постановление Правительства РФ от 11 сен-
тября 2018 года № 1081 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации»;  

– Постановление Правительства РФ от 26 ок-
тября 2018 года № 1277 «Об утверждении Правил 
формирования перечня организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения, и использования связан-
ной с таким перечнем информации»; 

– ФЗ от 23 апреля 2018 года № 112-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 

В 
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терроризма» и статью 13 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности»; 

– Постановление Правительства РФ от 8 ноября 
2018 года № 1332 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 16 февраля 2005 года № 82; 

– ФЗ от 11 октября 2018 года № 365-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 26 ФЗ «О порядке выезда 
из РФ и въезда в РФ». 

Также, в 2018 году шла работа над проектом ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях» и проектом «О 
внесении изменений в ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и ФТ». 

Росфинмониторинг во взаимодействии с ЦБ Рос-
сии осуществил разработку и внес в качестве за-
конодательной инициативы в Госдуму проект ФЗ 
«О внесении изменений в ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма», который должен улучшить системы 
операций, подлежащих обязательному контролю 
(далее ОПОК). 

Росфинмониторингом при взаимодействии с ЦБ, 
МВД, ФСБ и Минфином России был подготовлен 
проект ФЗ, снижающий риски использования 
криптовалют в незаконных целях, и проект ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части противо-
действия финансированию терроризма и в иных 
противоправных целях». 

Кроме этого, Росфинмониторинг выполнял подго-
товку и согласование проекта ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 174, 174.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», который должен обес-
печить рост технического соответствия междуна-
родным правовым отношениям РФ и рост практи-
ческого соотношения между достигнутым резуль-
татом и использованными ресурсами в привлече-
нии к уголовной ответственности лиц, причастных 
к ОД, полученных незаконным путем.  

Была осуществлена реализация 10 международ-
ных проектов, в числе которых: 

1. Взаимная «заморозка» странами активов лиц, 
о которых имеются сведения об их связи с терро-
ристической деятельностью. 

2. Накопление и передача в частный сектор ха-
рактеристик, указывающих на отмывание денеж-
ных средств (далее ОД). 

3. Росфинмониторинг выступил инициатором 
проекта Professional ML Networks, затрагивающий 
вопросы перемещения денежных средств, свя-
занных со снабжением оружием и химическими 
веществами террористических и преступных ор-
ганизаций.  

На площадке Группы Эгмонт в 2018 году был 
сформулирован конструктивный принцип проекта 
«Типологии отмывания коррупционных доходов», 

а также, положено начало проекту «Провайдеры 
профессиональных услуг отмывания денег», ру-
ководством которого занимается Росфинмонито-
ринг.  

В 2018 году в 1,5 раза увеличилось количество 
охватываемых Росфинмониторингом финансо-
вых институтов. В этом же году в национальную 
систему ПОД входит всего более 160 тыс. субъек-
тов (из которых около 53 тысяч являются кредит-
ными и нефинансовыми организациями и, при-
мерно, 116 тысяч из них УНФПП). 

Отмечено повышение коллективного уровня зако-
нопослушности субъектов 115-ФЗ на 1,5 % за 
2018 год, которое в итоге составило 78,5 %.  

В 2018 году произошло уменьшение общего коли-
чества обналичиваний денежных средств, вы-
вода финансов и активов за границу с основани-
ями, имеющими подозрительный характер, и опе-
раций транзитного характера, которое составило 
в 1,5 раза меньше, чем было ранее. 

Было отозвано разрешение на ведение деятель-
ности у 58 банков, и в 85 % случаев Росфинмони-
торинг выполнял предварительное предоставле-
ние данных об обнаруженных им рисков незако-
нопослушности. 

Основываясь на данных и сведениях Росфинмо-
ниторинга, мегарегулятором были установлены 
зоны риска, связанные с операциями, носящими 
подозрительный характер, у кредитных организа-
ций, число которых составило более 140. 

Благодаря сведениям и данным Росфинмонито-
ринга, ЦБ России смог снизить число недобросо-
вестных участников в сфере микрофинансирова-
ния на 15 %: 

● КПК – на 13,5 %; 

● МФО – на 25 %; 

● ломбарды – на 23 %. 

В 2018 году регулирующим органом из государ-
ственных реестров были удалены более чем                                     
2,5 тысячи участников сектора микрофинансиро-
вания. 

Отмечено существенное снижение общего коли-
чества операций, имеющих подозрительный ха-
рактер, по перечислению финансов на счета со-
товых операторов – данное снижение составило 
объем более чем в 5 раз. 

В 2018 году Росфинмониторинг продолжил про-
цессы активного взаимодействия по созданию 
единой структуры государственного наблюдения 
с целью проверки за сектором оборота драгоцен-
ных металлов и камней. 

За 2018 года в секторах УНФПП увеличилось уча-
стие аудиторов в системе ПОД в 4 раза, нотари-
усов на 10 %, адвокатов – в 4,5 раза. 

Согласно данным Росфинмониторинга, также от-
мечено увеличение уровня законопослушности 
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секторах УНФПП: общее количество операций с 
высоким риском снизилось с 4,2 миллиардов руб-
лей в 2017 году до 2,8 миллиардов рублей в 2018 
году [1]. 

За 2018 год Росфинмониторингом было прове-
дено 35 заседаний и обучающих мероприятий в 
рамках региональных Советов комплаенс. 

В 2018 году «Личный кабинет» на сайте Росфин-
мониторинга начал вести свою деятельность на 
основании законодательной базы. 

За этот год количество субъектов № 115-ФЗ, ис-
пользующих на сайте Росфинмониторинга «Лич-
ный кабинет», возросло больше чем на 10 %, т.е. 
составляет приблизительно 76 %. А уровень вза-
имодействия с субъектами возрос в 1,4 раза. 

В 2018 году, благодаря активному взаимодей-
ствию Росфинмониторинга с компетентными ор-
ганами РФ, была осуществлена почти полная лик-
видация 27 «теневых» площадок в различных 
банках по всей стране. 

В 2018 году Росфинмониторинг вел активную де-
ятельность в направлении установления рисков 
ОД при использовании судебной системы, ввиду 
данной деятельности за год просмотрено больше 
чем 350 материалов арбитражных судов, в ре-
зультате чего удалось обнаружить случаи, имею-
щие характерные признаки сомнительности заяв-
ленного искового требования.  

Для исполнения Указов Президента РФ от 21 сен-
тября 2009 года № 1065 и № 1066 Росфинмони-
торинг осуществлял в 2018 году проверки, осно-
вывающиеся на официальных обращениях 
Управления Президента РФ по проблемам и за-
дачам в сфере борьбы с коррупцией. 

Росфинмониторингом были выстроены схемы 
взаимодействия и совместной деятельности с 
участниками межведомственной системы кон-
троля, благодаря чему удалось не допустить пре-
ступного присвоения бюджетных средств по ли-
нии государственного оборонного заказа (далее 
ГОЗ) на сумму, превышающую 3,4 миллиарда 
рублей [4]. Удалось возместить понесенных по-
терь на сумму свыше 770 миллионов рублей. 
Опираясь на информацию, полученную от Рос-
финмониторинга, было возбуждено порядка 170 
уголовных дел по линии ГОЗ, сумма понесенных 
потерь по которым составила порядка 11 милли-
ардов рублей. 

В 2018 году осуществлялось эффективное со-
трудничество с Федеральным казначейством РФ, 
в рамках которого осуществлялось всестороннее 
изучение, анализ и оценка деятельности более 
чем 1,2 тысяч организаций и ИП с целью сниже-
ния рисков преступного присвоения бюджетных 
средств.  

В 2018 году был запущен проект «Водоканал», в 
рамках которого, при активном сотрудничестве с 
Управлением по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции Гене-
ральной прокуратуры РФ, осуществлялось все-
стороннее изучение, анализ и оценка 

деятельности 88 самых больших водоканалов 
страны. По итогам проверок было возбуждено                                   
57 уголовных дел, 25 дел об административных 
коррупционных правонарушениях, в нескольких 
субъектах РФ были уволены руководители водо-
каналов в Омской области, вынесен осуждающий 
приговор министру имущественных отношений 
области.  

Осуществлялось изучение, анализ и оценка дея-
тельности более чем 1,5 тысяч организаций по 
всей РФ с целью всестороннего и непрерывного 
процесса наблюдения и регистрации параметров 
операций с денежными средствами ресурсоснаб-
жающих организаций и предприятий государ-
ственной и муниципальной собственности. Ито-
гом проведенной работы стало обнаружение бо-
лее 50 компаний, совершивших операции, имею-
щих подозрительный характер, на общую сумму 
около 3,5 миллиардов рублей. 

В рамках борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков (далее НОН) в 2018 году финансовой раз-
ведкой было проведено более 500 финансовых 
расследований, касающихся НОН. Опираясь на 
данные и сведения Росфинмониторинга, было 
передано в суд порядка 80 уголовных дел и выне-
сено более 50 приговоров [4].  

Осенью 2018 года на 29-ом Пленарном заседании 
ЕАГ было представлено для ознакомления иссле-
дование «Особенности трансграничных схем 
наркорасчетов и легализации наркодоходов с ис-
пользованием современных платежных инстру-
ментов», проведенное Росфинмониторингом при 
взаимодействии с ГУНК МВД России. 

За 2018 года кредитными организациями была 
произведена заморозка средств более 2 тысяч 
лиц, находящихся в перечне организаций и физи-
ческих лиц, о которых имелась информация об их 
связи с экстремистской деятельностью или тер-
роризмом; общая сумма замороченных средств 
составила порядка 26,9 миллионов рублей. 

Принят и вступил в силу 23 июля 2018 года Феде-
ральный закон № 90-ФЗ от 23 апреля 2018 года 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части про-
тиводействия финансированию распространения 
оружия массового уничтожения». 

За 2018 год были получены решения в отношении 
более 1,6 тысяч физических и 5 организаций, ка-
сательно которых имеются сведения об их уча-
стии в террористической деятельности (в том 
числе, в ФТ).  

В целях противодействия ФТ, в 2018 году Рос-
финмониторингом было отказано во въезде в РФ 
6 иностранным гражданам, являющихся угрозой 
безопасности РФ.  

Опираясь на материалы Росфинмониторинга, в 
2018 году ФСБ удалось возбудить более 90 уго-
ловных дел в сфере борьбы с ФТ. 

Межведомственная комиссия по противодей-
ствию ФТ в 2018 году лишила возможности полу-
чить доступ к финансовой системе РФ больше 70 
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лиц, являющихся фигурантами в проверке на во-
влеченность в террористическую деятельность, 
совместно проводимой Росфинмониторингом и 
ФСБ России. Общая сумма заморозки составила 
более 5,8 миллионов рублей. 

В 2019 году приняты Федеральные законы и По-
становления [3]:  

– Федеральный закон от 18 марта 2019 года                            
№ 32-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 
закон «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».  

– Федеральный закон от 18 марта 2019 года                       
№ 33- ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 
федерального закона «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, Полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма» 
и статьи 7 и 10 федерального закона «О нацио-
нальной платежной системе».  

– Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной Системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

– Федеральный закон от 01 мая 2019 года                             
№ 74-ФЗ «О внесении изменений в статью 74 фе-
дерального закона «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)». 

– Федеральным законом от 02 августа 2019 года                       
№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных платформ и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации». 

– Федеральный закон от 02 августа 2019 года                  
№ 264-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О национальной платежной системе» 
и Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)».  

– Федеральный закон от 02 декабря 2019 года                       
№ 407-ФЗ.  

– Федеральный закон от 27 декабря 2019 года                   
№ 480-ФЗ «о внесении изменений в основы зако-
нодательства Российской Федерации о нотари-
ате и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».  

– Постановление от 26 февраля 2019 года № 1 «О 
внесении изменений в постановление пленума 
верховного суда Российской Федерации от 7 
июля 2015 года № 32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем».  

В 2019 году Росфинмониторинг принял участие 
следующих международных проектов: 

1) «Барьер» – Установлены 223 человека, целью 
процессов активного взаимодействия которых яв-
ляется финансирование терроризма. 

2) «Млечный путь» – Установлено 1914 компа-
ний, задействованных в трансграничных схемах 
ОД. 

3) «Канал-Кавказский редут», «Канал-Центр» – 
Выявлены операции с денежными средствами 
117 физических и 5 юридических лиц на общую 
сумму порядка 250 миллионов рублей.  

В 2019 году на пленарной сессии ФАТФ Россия 
предоставила отчет о своей антиотмывочной си-
стеме, которая была признана одной из самых 
эффективных. 

Кредитно-финансовой сфере произошло сокра-
щение более чем на 40 % количества операций с 
финансами, имеющих подозрительный характер, 
благодаря совместной реализации мер, принятых 
Росфинмониторингом, ЦБ РФ и правоохрани-
тельными органами. 

В 2019 году был лишен разрешения на ведение 
деятельности 31 банк, и в 80 % рассматриваемых 
дел Росфинмониторинг заранее предоставлял 
мегарегулятору сведения об обнаруженных им 
рисках незаконопослушности.  

Уменьшилось до 120 тысяч количество «фирм-
однодневок», вследствие совместной деятельно-
сти Росфинмониторинга с членами антиотмывоч-
ной системы. 

В сфере контроля Росфинмониторинга в 2019 
году, благодаря использованию Личного каби-
нета и других мер, произошло увеличение на                                         
3,5 % степени законопослушности поднадзорных 
субъектов.  

По сравнению с предыдущим годом, благодаря 
заградительным мерам, в 2019 году удалось 
успешно предотвратить вывод в нелегальный 
оборот на 15 % больше денежных средств. 

Касательно реабилитации клиентов, получивших 
отказы в осуществлении финансовой операции – 
в 2019 году Росфинмониторингом было рассмот-
рено порядка 150 случаев, а объем сообщений с 
информацией о реабилитации банками клиентов, 
получивших отказы в осуществлении финансовой 
операции, за год возросло в 3 раза. 

01 августа 2019 года был принят Федеральный 
закон № 271-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».  

В 2019 году общее число МФО, принимавших уча-
стие в операциях, имеющих подозрительный ха-
рактер, снизилось на 30 %, число операций, име-
ющих подозрительный характер МФО снизилось 
в 2,2 раза, а число МФО, касательно которых при-
менялся отказ в обслуживании – более чем в                                         
2 раза. 

В 2019 году осуществлялось активное взаимо-
действие Росфинмониторинга и крупнейших со-
товых операторов страны, что привело к значи-
мому снижению уровня рисков по обналичиванию 
денег через посредников-операторов сотовой 
связи по сбору платежей за услуги связи. Кроме 
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этого, в 2 раза было снижено общее количество 
операций, связанных с обналичиванием денег по-
средством лицевых счетов лиц, являющихся або-
нентами операторов сотовой связи. 

В 2019 году в секторе оборота драгоценных ме-
таллов и камней был принят Федеральный закон 
от 02 августа 2019 года № 282-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» и статью 12 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности».  

В 2019 году Указом Президента РФ от 28 октября 
2019 года № 529 была образована Федеральная 
пробирная палата, взаимодействие которой с 
Росфинмониторингом привело к уменьшению 
уровня вовлеченности ювелирного сектора в те-
невые схемы и к увеличению на 16 % его актив-
ности участия системе ПОД/ФТ. 

За 2019 год отмечено увеличение на 20 % числа 
нотариусов, передающих сведения об операциях, 
имеющих подозрительный характер. Однако 
также произошло увеличение больше чем в                              
3 раза применения схемы, при которой использу-
ются исполнительные надписи нотариусов. 

В 2019 году активная деятельность велась Сове-
том комплаенс: в Личном кабинете на сайте Рос-
финмониторинга было опубликовано более 20 ти-
пологий и подборок признаков операций, имею-
щих подозрительный характер. Также, важным 
достижением является то, что в 2019 году начал 
работу Личный кабинет надзорного органа, кото-
рым пользуется уже более 1300 сотрудников раз-
личных надзорных организаций. 

За 2019 год в рамках декриминализации кре-
дитно-финансовой сферы Росфинмониторинг 
при взаимодействии с различными органами про-
извел остановку работы 25 «теневых» площадок, 
выполняющих деятельность по обналичиванию и 
выводу финансов за границу, оборот этих площа-
док составлял около 40 миллиардов рублей. 

По итогам 2019 года в кредитно-финансовой 
сфере было заведено 700 уголовных дел, 168 
направлено в суд и вынесено 107 обвинительных 
приговоров, сумма возвращенных средств соста-
вила порядка 50 миллиардов рублей. 

Однако новой проблемой в этом году стало при-
менение в «теневых» схемах новых инструмен-
тов, базирующихся на использовании крупных 
торговых сетей, автосалонов, оптово-розничных 
рынков и т.д. 

Также, в сфере ценных бумаг увеличилось число 
мошеннических схем, использующих «финансо-
вые пирамиды», маскирующихся под выполнение 
псевдоброкерской либо консультационной дея-
тельности при удаленной торговле на финансо-
вых рынках, в связи с чем, в 2019 году продол-
жают выполняться финансовые расследования. 

В 2019 году ЦБ РФ лишил права вести деятель-
ность 13 субъектов страхового дела, а 12 компа-
ний ушли с рынка по собственной инициативе из-

за увеличения силы регулирования со стороны 
надзорного органа. 

В 2019 году, опираясь на информацию, передан-
ную Росфинмониторингом, удалось завести бо-
лее 80 уголовных дел в сфере противодействия 
коррупции. 

В 2019 году Росфинмониторинг подготовил и 
направил членам межведомственного контроля, 
выполняющих надзор за расходованием денеж-
ных средств из бюджета, порядка 4 тысяч мате-
риалов. Благодаря совместной деятельности 
Росфинмониторинга с ФНС и ФАС, удалось до-
стигнуть следующих результатов: общая сумма 
поступлений НДС превысила 4 миллиарда руб-
лей, сумма полученных платежей после налого-
вых проверок превысила 15 миллиардов рублей, 
остановлены процессы активного взаимодей-
ствия картелей, понесенные финансовые потери 
от которых оказались порядка 14 миллиардов 
рублей. 

Опираясь на Указ Президента РФ от 07 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», в 2019 году: 

– под непрерывный процесс наблюдения и реги-
страции параметров попали больше 22 тысяч ис-
полнителей контрактов по национальным проек-
там на общую сумму, превышающую 160 милли-
ардов рублей;  

– в ответственные органы переданы данные и 
сведения по более 740 финансовых расследова-
ний, затрагивающих сферу национальных проек-
тов;  

– было заведено 13 уголовных дел, общая сумма 
понесенных потерь по которым превышает                                       
1,8 миллиардов рублей;  

– прекращено действие соглашений с взаимными 
обязательствами на сумму 1,2 миллиарда руб-
лей; 

– обнаружены взаимные договоренности монопо-
листических объединений на общую сумму по-
рядка 2,8 миллиардов рублей в рамках нацио-
нальных проектов «Образование» и «Жилье и го-
родская среда». 

В сфере ГОЗ в 2019 году достигнуты следующие 
результаты: 

● примерно, в 1,5 раза снизилось число лиц, вы-
полняющих операции, имеющих сомнительный 
характер, а общая сумма этих операций умень-
шилась более чем в 3 раза; 

● более чем на 30 % снизилось общее число 
участников с признаками фиктивности. 

Было заведено 107 уголовных дел по наруше-
ниям закона в сфере ГОЗ, общая сумма понесен-
ных потерь по которым была более 13,5 миллиар-
дов рублей, удалось сохранить порядка 2,8 мил-
лиардов рублей денежных средств из бюджета. 
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В сфере топливно-энергетического комплекса в 
2019 году в суд передано 19 уголовных дел и в 
сфере ЖКХ – 23 уголовных дела, основанных на 
материалах, переданных Росфинмониторингом. 

В сфере долевого строительства было выпол-
нено более 320 проверок, под которые попали по-
рядка 1,7 тысяч организаций и 900 физических 
лиц. По итогам проверок, в правоохранительные 
органы было передано более 500 материалов, на 
основании которых ведется расследование по-
рядка 400 уголовных дел, было передано в суд                      
60 дел.  

В 2019 году Росфинмониторинг также вел актив-
ную деятельность, направленную на декримина-
лизацию рыбной и лесной отрасли и агропро-
мышленного комплекса. В рамках этой деятель-
ности проводились проверки и расследования в 
отношении субъектов этих отраслей, повлекшие 
за собой наложения штрафов и арестов денеж-
ных средств, возбуждение уголовных дел, осно-
вывающихся на материалах Росфинмониторинга. 

В 2019 году Росфинмониторинг осуществил по-
рядка 2,5 тысяч проверок в сфере НОН, по ре-
зультатам которых было заведено всего 150 уго-
ловных дел, и порядка 80 из них проходят по ли-
нии легализации доходов от наркобизнеса. 

За 2019 год в рамках борьбы с НОН:  

● предотвращена незаконная продажа 9 тонн ко-
каина на территории РФ транснациональной пре-
ступной группой; 

● при совместной деятельности Росфинмонито-
ринга с ответственными органами остановлена 
работа международной преступной группы в Рос-
сии и других 35 странах Европы, произведена 
ликвидация нелегального производства и контра-
банды марокканского гашиша; 

● остановлено активное взаимодействие лабора-
торий по производству «синтетики», сумма лега-
лизованной при помощи электронных кошельков, 
банковских карт и виртуальных активов прибыли 
от наркотиков, составила порядка 450 миллионов 
рублей. 

В 2019 году активно велась работа по обнаруже-
нию и анализу операций с криптовалютой, попа-
дающих в сферу ПОД/ФТ, Росфинмониторингом 
при содействии Физического института имени 
П.Н. Лебедева РАН был создан аналитический 
программный инструмент «Прозрачный блок-
чейн». 

В целях борьбы с ФТ, в 2019 году было направ-
лено в правоохранительные органы порядка 800 
материалов, полученных Росфинмониторингом 
посредством финансовых расследований. На ос-
новании этих материалов было заведено 

примерно 120 уголовных дел, в числе которых по 
ФТ проходят 65 дел. При взаимодействии с ФСБ 
России были остановлены процессы активного 
взаимодействия 5 важных каналов, обеспечиваю-
щих террористические организации ресурсами, 
через которые зафиксировано перечисление 
средств порядка 120 миллионов рублей. Подверг-
лись заморозке счета с общей суммой порядка                                             
36 миллионов рублей и остановлена финансовая 
деятельность более чем 4 тысяч лиц, находя-
щихся в Перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых существуют данные и све-
дения об их участии террористической деятель-
ности. 

Решениями Межведомственной комиссии в целях 
борьбы с ФТ в 2019 году подверглись заморозке 
активы 97 физических лиц и 1 организации на 
сумму порядка 5 миллионов рублей. 

Вывод. 

Анализируя отчеты Росфинмониторинга о его де-
ятельности за период 2018-2019 гг., можно сде-
лать выводы о том, что работа Росфинмонито-
ринга заключается в максимальном приближении 
к стандартам, утвержденным Рекомендациями 
ФАТФ. Росфинмониторинг постоянно принимает 
новые Федеральные законы, позволяющие с каж-
дым годом все больше и больше соответствовать 
Рекомендациям.  

Согласно отчетам за 2 года, можно отметить су-
щественные улучшения по ПОД и снижению рис-
ков в кредитно-финансовой сфере (в том числе, в 
работе Некредитных финансовых организаций, 
Микрофинансовых организаций, сектора оборота 
драгоценных металлов и камней, операторов со-
товой связи), в страховом секторе, в сфере про-
тиводействия коррупции, в бюджетной сфере (в 
том числе, в рамках ГОЗ), в секторах реальной 
экономики (в том числе, в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, рыбной отрасли, лесной от-
расли и агропромышленного комплекса), в сфере 
противодействия НОН, в сфере противодействия 
ФТ и ФРОМУ. 

Росфинмониторинг регулярно проводит проверки 
в сферах, подверженных ОД, и передает сведе-
ния о выявленных нарушениях в правоохрани-
тельные органы. Также, проводятся различные 
мероприятия при взаимодействии с правоохрани-
тельными и контролирующими органами, с ЦБ 
РФ, что позволяет с каждым годом увеличивать 
сокращение объемов сомнительных операций во 
всех секторах [2].  

Однако, несмотря на ведение успешной деятель-
ности во многих сферах, можно отметить сложно-
сти и пробелы в области ОД/ФТ, осуществляю-
щихся при помощи криптовалют и различных со-
временных технологий. 
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Аннотация. В статье рассматривается современные 

проблемы и пути решения проблем, связанных с 

вредоносными программами, мошенничеством и 

вымогательством в сфере компьютерных техноло-

гий, дается описание поиска подозреваемого, его 

задержания для того, чтобы вирусная программа 

нанесла как можно меньший ущерб и не распро-

странилась. Проводя допрос, как полагают авторы, 

необходимо установить его профессиональный уро-

вень, знание алгоритмов вредоносной программы, 

в особенности тех, которыми был причинен ущерб. 
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the search for a suspect, his detention so that the viral 

program causes as little damage as possible and does 
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level, knowledge of malware algorithms, especially 

those that caused damage. 
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егодня наш мир постоянно развивается, на 
месте не стоят и компьютерные технологии, 

которые на данный момент внедряются во все ас-
пекты нашей жизни. Но, вместе с ними, развива-
ется и преступность в сфере информационных 
технологий. 

Преступления в сфере компьютерной информа-
ции это новый вид преступлений, которые свя-
заны с использованием автоматизированных си-
стем, программных обеспечений для противоза-
конного получения, передачи или уничтожения 
информационного ресурса. 

С 
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На данный момент самым часто совершаемым 
преступлением с использованием сети «Интер-
нет» является создание и распространение про-
граммных вирусов. Их целью являются: повре-
ждение компьютера, взлом личных данных и па-
ролей, сбор информации с персонального компь-
ютера, а так же атаки на различные частные и гос-
ударственные Интернет-ресурсы. 

Вредоносная программа, как правило, хранится в 
файлах, письмах и находится на сайтах. Попав в 
операционную систему данные файлы, блоки-
руют стандартные процессы рабочих программ. 
Момент с 2007 по 2012 года являлся пиком ви-
руса «Trojan», при котором выявлялось окно с об-
винением в конкретных преступлениях, напри-
мер: распространение детской порнографии, пре-
ступлений связанных с мошенничеством и сопро-
вождалось это требованием выплатить неболь-
шую сумму на указанные реквизиты, иначе вирус-
ная программа уничтожала операционные файлы 
на компьютере.  

Исходя из судебной практики, можно сказать, что 
обращений в суд по данным юридическим фактам 
не поступало. Это связанно с незначительностью 
суммы уплаты денежных средств, а также – в 
большей степени, в самом содержании сообще-
ния. Фактически авторами данных программ была 
реализована эффективная, безнаказанная си-
стема мошенничества. 

Данный вид вируса встречается все реже, но свя-
занно это с тем, что киберпреступность развива-
ется огромными темпами и данный вид уже не 
несет какой либо материальной выгоды для пре-
ступников. 

Беря статистку за 2020 год, киберпреступность 
выросла на 80 %, это максимальный процент за 
все время. Только из-за данного вида правонару-
шения общая статистика увеличилась на 7 %.                                  
[2, с. 1]. Зарегистрировано было около 500000 за-
явлений, а их раскрываемость составила всего                    
23 %.  

Если смотреть в корень проблемы, то данный вид 
преступления это сложная, многоэтапная пре-
ступная процедура, каждый этап из которой несет 
свою уголовную ответственность. [3, с. 4]. Так, 
прежде всего, необходимо написать вирусную 
программу и распространить ее, в чем мы видим 
состав, предусмотренный статьёй 273 УК РФ, да-
лее преступник пытается получить личную вы-
году, путем сообщений о совершении противо-
правных действий, либо повреждением систем-
ных файлов. На этом этапе возникает вопрос, как 
квалифицировать преступление, либо по статье 
159 УК РФ (мошенничество), либо по статье 163 
УК РФ (вымогательство). [1, ст. 159, ст. 163]. Пре-
ступления держатся на введении в заблуждение 
и обман, так как на этом построена основная 
схема преступных действий. 

Отдельно необходимо затронуть сумму, которую 
требуют мошенники. В среднем, она составляет 
от 500 до 900 рублей, но для признания данных 
действий преступлением, предусмотренным ста-
тьей 159 УК РФ сумма должна превышать 1000 

рублей. Можно предположить, что в таких слу-
чаях необходимо отталкиваться изначально от 
умысла правонарушителя, а не от суммы причи-
ненного ущерба. [5, с. 73]. 

Можно выделить несколько групп преступников: 

1. Хакеры – это лица, видящие в системе за-
щиты информационных технологий, своего рода 
личный вызов и так же подконтрольность инфор-
мационных процессов. 

2. Шпионы – лица, ворующие информацию как 
источник для дальнейшего использования в це-
лях организации. 

3. Вандалы – лица, взламывающие операцион-
ные процессы с целью прекращения работоспо-
собности. 

4. Террористы – лица, взламывающие операци-
онные процессы для создания видимости «опас-
ности» и пользование этой возможностью в лич-
ных целях. 

В целом, распространять, создавать и использо-
вать вредоносные программы может любой поль-
зователь сети, но лица данных групп совершают 
преступления с особой частотой. 

Преступления данной категории дел могут яв-
ляться, как и единоличными, так и групповыми. 
Нередко бывали случаи, когда в большие автома-
тизированные корпорации внедряли вредонос-
ные файлы, что приводило к сбоям в работе и эти 
компании несли огромные финансовые потери.  

Поиск лица, либо круга лиц очень трудоемкий 
процесс, он требует большого количества вре-
мени, ресурсов и сил. В некоторых случаях пре-
ступника можно вычислить по следам пальцев 
оставленных на органах управления компьюте-
ром, а так же его дополнительным составляю-
щим. [4, с. 19]. После установления подозревае-
мого, его немедленно задерживают, для того, 
чтобы вирусная программа нанесла как можно 
меньший ущерб и не распространилась. Проводя 
допрос необходимо установить его профессио-
нальный уровень, знание алгоритмов вредонос-
ной программы, в особенности тех, которыми был 
причинен ущерб. 

На сегодняшний день нам отчетливо понятно, что 
отечественным правоохранительным органам не 
хватает профильного штата сотрудников, подго-
товленных в IT-среде. Отсутствие методик рас-
следования и аналитических данных образуют 
неполноценную систему охраны правопорядка, 
поэтому сегодня необходима абсолютно новая 
система криминалистического учета и идентифи-
кации в киберпространстве. 

В заключении можно сделать вывод о том, что 
полностью защитить безопасность информаци-
онных систем, практически невозможно, но сни-
зить риск заражения компьютера вполне реально. 
Для этого необходимо ограничить доступ круга 
лица к персональному компьютеру, регулярно 
производить проверку антивирусом, проверять 
недавно купленные флеш-носители, диски, 
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дискеты и программное обеспечение. Необхо-
димо делать резервные копии программ и си-
стемных файлов, так же запрещается использо-
вать нелегальные копии программ для ЭВТ. 

Только с помощью данных действий пользова-
тель может практически свести к нулю риск зара-
жения вредным программным обеспечением. 
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риминалистическая характеристика преступ-
лений на сегодняшний день является одним 

из самых дискуссионных вопросов криминалисти-
ческой науки. Согласно традиционному подходу 
основные направления ее изучения заключаются 
в разработке положений о типичных взаимосвя-
зях между элементами рода, вида и т.п. преступ-
лений, основой которых являются эмпирические 
данные. К тому же, по сей день не утихают споры 
среди ученых-криминалистов о понятии, опреде-
лении ее структурных элементов, функций. 

Согласимся с мнением А.Г. Филиппова, который 
под криминалистической характеристики которой 
понимает систему присущих конкретному пре-
ступлению специфических особенностей, пред-
ставляющих определенное значение для рассле-
дования преступления, а также обусловливаю-
щих применение тех или иных криминалистиче-
ских методов, приемов и средств раскрытия пре-
ступления. К таким особенностям относятся: 
предмет преступления, способ совершения и со-
крытия преступления, обстоятельства, способст-

вующие совершению преступления, особенности 
следов и личность преступника [1]. 

Один из наиболее важных элементов криминали-
стической характеристики преступлений сексу-
ального характера, совершенного в отношении 
несовершеннолетних, является способ соверше-
ния.  

В.Н. Исаенко, под способом совершения преступ-
ления как элемент криминалистической характе-
ристики преступления, понимает совокупность 
действий по подготовке, совершению и сокрытию 
преступления, которые можно считать винов-
ными в соответствии с теми условиями, в рамках 
которых осуществляются преступный замысел. 
Таким образом, в структуру способа определен-
ного входит подготовка, совершение и сокрытие 
преступления [2]. 

Так, одним из видов совершения данного пре-
ступления, является изнасилование или иное 
насильственное действие сексуального харак-

К 
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тера с применением физического насилия. Само 
по себе уже становится ясно, что в данном случае 
насильником используется грубая физическая 
сила для подавления воли потерпевшего при со-
вершении преступления, и в ходе применения 
физического воздействия, как правило, наносятся 
удары по телу жертвы, область шеи и горла сдав-
ливается, ноги потерпевшего стараются обездви-
жить, а ротовую полость перекрыть, чтобы исклю-
чить укусы. Также, в случае для цели обеспече-
ния эффекта внезапности и неожиданности, 
жертве может быть нанесено несколько оглушаю-
щих ударов по голове и осуществлены толчки с 
целью повалить потерпевшего на землю и затем 
уже обездвижить. 

Реже на практике встречаются случаи соверше-
ния изнасилования или насильственных действий 
сексуального характера без фактического приме-
нения физической силы в отношении потерпев-
шего, однако, с применением при этом угрозы фи-
зической расправой над жертвой, в случае если 
насильник не получит желаемого либо потерпев-
ший обратиться к кому-либо за помощью или с за-
явлением в правоохранительные органы. В дан-
ной ситуации в виде угроз могут служить некото-
рые действия, фразы, поступки и т.п., направлен-
ные в отношении самой жертвы либо ее близких 
родственников, которые нацелены в свою оче-
редь на оказание психологического давления на 
жертву для подавления ее воли к сопротивлению. 
Насильник в данном случае полагается лишь на 
страх потерпевшего перед смертью и боязнь по-
следней получения ею телесных увечий. 

Также довольно часто встречаются случаи изна-
силования и насильственных действий сексуаль-
ного характера, используя при этом беспомощное 
состояние потерпевшего. К таковым состояниям 
жертвы, в свою очередь, относятся болезненное 
недомогание, алкогольное или наркотическое 
опьянение, а также иной раз и гипнотическое со-
стояние, что может быть и, как правило, исполь-
зуется насильником против потерпевшего. 

Общим фактором, характеризующим состояние 
беспомощности жертвы, является ее неспособ-
ность, пребывая в данном состоянии, должным 
образом оценить степень опасности возникшей 
ситуации, в связи с чем потерпевшему тяжело 
контролировать свои действия и поступки, а 
также неспособностью жертвы должным образом 
дать отпор насильнику. 

Факт несовершеннолетия потерпевшей характе-
ризуется в пользу ее еще более беспомощного 
состояния наряду с состоянием опьянения или 
болезни, так как жертва еще недостаточно физи-
чески развита, чтобы в полной мере быть способ-
ной дать отпор насильнику. Более того, у детей не 
в полной мере сформирован уровень осведом-
ленности в части типовых методов, приемов и 
способов защиты от нападения с целью насиль-
ственного преступления сексуального характера. 

Вышеуказанные факторы обуславливают более 
широкое распространение совершения актов 
насилия именно в отношении несовершен-

нолетних в сравнении с общими показателями 
статистики данной категории преступлений. 

Что касается способа осуществления подготовки 
насильника к совершению изнасилования, 
насильственных действий сексуального харак-
тера несовершеннолетнего, то можно отметить 
множество различных действий, к которым прибе-
гает преступник уже в ходе реализации своего 
преступного умысла по совершению описывае-
мой категории преступления в отношении 
жертвы, по итогам реализации которых крайне 
высока вероятность наступления негативных фи-
зических и психологических последствий у 
жертвы в виде психического расстройства и/или 
травм и ссадин. 

Подготовка насильника к совершению своего пре-
ступного замысла может заключаться, в том 
числе, в обнаружении; выслеживании; заманива-
нии несовершеннолетнего путем уговоров, обе-
щаний, угроз и т.п.; в проникновении в жилое по-
мещение жертвы; в осуществлении действий, ко-
торые способны привести несовершеннолетнего 
потерпевшего в еще более беспомощное состоя-
ние; в нападении и похищении детей и подрост-
ков с целью их изнасилования; а также в реализа-
ции действий по подысканию и привлечению к со-
вершению данного преступления соучастников. 

При подыскании и привлечении преступником к 
изнасилованию, насильственным действиям сек-
суального характера несовершеннолетнего со-
участников, им осуществляются действия по при-
влечению таковых, которым в свою очередь могут 
быть поручены роли по заманиванию жертвы 
куда-либо, манипуляции ею, а также привлечен-
ные лица зачастую выступаю и в качестве пособ-
ников. 

Также, для достижения своих преступных целей 
по совершению насильственного преступления 
сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетнего, преступник иногда применяет раз-
личного рода психологические и моральные 
ухищрения, выражающиеся в высказывании им 
угроз физической расправы над малолетней 
жертвой, или же в угрозе применения таковой в 
отношении ее близких родственников или друзей 
и подруг. 

Самым дерзким способом реализации умысла на 
совершение изнасилования, насильственного 
действия сексуального характера, является похи-
щение несовершеннолетней жертвы и удержания 
ее в неволе. В данном случае эпизодов соверше-
ния преступления может быть несколько, то есть 
за весь период удержания потерпевшей 
взаперти, а также может быть совершено не-
сколько преступлений в отношении одной жертвы 
(например, преступлений, предусмотренных                                 
ст. 131 и ст. 132 УК РФ). 

Сокрытие как таковое и способы сокрытия совер-
шенного преступления сексуального характера, 
представляют собой определенный комплекс це-
ленаправленных действий преступника, направ-
ленных на затруднение органам предваритель-
ного расследования процесса собирания и 
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закрепления доказательственной информации, 
посредством уничтожения или порчи такой ин-
формации в различном ее проявлении. 

Способы сокрытия, в свою очередь, конечно мо-
гут проявляться и в виде бездействия, то есть в 
пассивной форме их проявления, но, как правило, 
они выражены активной их формой, то есть в 
виде конкретного действия, так как насильник, по-
мимо своей основной цели, преследует и сокры-
тие совершенного им преступления с целью избе-
жать ответственности. 

Таким образом, следует сказать, что криминали-
стическая характеристика рассматриваемых пре-
ступлений, представляет собой систему обоб-
щенных данных, а также научных выводов и реко-
мендаций о наиболее типичных преступно значи-
мых признаках деяний. Их знание необходимо 
для организации и осуществления наиболее эф-
фективного раскрытия и расследования преступ-
лений сексуального характера, совершенных в 
отношении несовершеннолетних.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена уточнению 

понятий правовой аксиомы и юридической кон-

струкции. В силу многоаспектности рассматривае-

мых явлений, анализ их соотношения ограничива-

ется технико-юридическим контекстом. Авторами 

анализируются их основные черты и параметры их 

соотношения друг с другом. Правовая аксиома рас-

сматривается как средство фиксации, безусловно, 

истинных фактов, имеющих значение для конструи-

рования и реализации права. Юридическая кон-

струкция в работе представлена как типовая модель 

построения правовых средств соответствующих 

определенной разновидности правовых ситуаций. 

Доказывается необоснованность рассмотрения пра-

вовых аксиом как юридических конструкций и как 

составных частейпоследних. 
 

Ключевые слова: правовая аксиома, юридическая 

конструкция, юридическая техника, правовое поня-

тие, идеальная модель, правовая ситуация, позитив-

ное право, субстанция права, собственно-юридиче-

ское содержание права, структура права, логическая 

норма. 

 

   

Annotation. This article is devoted to clarifying the con-

cepts of the legal axiom and legal construction. Due to 

the multidimensional nature of the phenomena under 

consideration, the analysis of their correlation is limited 

to the technical and legal context. Their main features 

and parameters of their correlation with each other are 

analyzed. The legal axiom is considered as a means of 

fixing absolutely true facts that are important for 

the construction and implementation of law. The legal 

construction in the work is presented as a typical model 

of the construction of legal means corresponding to a 

certain variety of legal situations. The author proves 

the groundlessness of considering legal axioms as legal 

constructions and as their components of the latter. 
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равовые аксиомы, как и юридические кон-
струкции, относятся к числу явлений, кото-

рые, несмотря на многочисленность посвящен-
ных им публикаций, нельзя признать исследован-
ными в достаточной степени. За фасадом обще-
известных определений при достаточном внима-
нии обнаруживаются вопросы, на которые одно-
значного ответа нет. Это в равной степени отно-
сится как к аксиомам и юридическим 

конструкциям, так и к их соотношению. В технико-
юридическом дискурсе последних лет высказыва-
ются различные суждения по этому вопросу: в од-
ном случае правовые аксиомы и юридические 
конструкции включаются в состав юридической 
техники как самостоятельные его единицы [5,                                     
с. 161–162], в другом – правовые аксиомы пози-
ционируются как юридические конструкции                                  
[7, c. 15–616], в третьем – правовые аксиомы 

П 
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рассматриваются в качестве элементов юридиче-
ской конструкции наряду с презумпциями, приме-
чаниями, фикциями и др. [ 9, с. 824].  

Причина такого «разброса» мнений связана, на 
наш взгляд, с наметившейся в последнее время 
тенденцией к возложению чрезмерной смысло-
вой нагрузки на эти понятия и смешением их раз-
ных аспектов. Правовые аксиомы, как и юридиче-
ские конструкции – явления многоаспектные, мно-
гоплановые, что позволяет выделять при их ана-
лизе логический, гносеологический, методологи-
ческий, технико-юридический, инструменталь-
ный, субстанциональный, аксиологический, эсте-
тический, праксеологический аспекты. В тоже 
время, в силу ограниченности настоящей работы 
и невозможности охватить все проблемные во-
просы рассматриваемых явлений, ее предмет, 
как нам представляется, можно ограничить рас-
смотрением их соотношения в технико-юридиче-
ским аспекте. 

Правовым аксиомам, как и юридическим кон-
струкциям, присуща технико-юридическая функ-
ция [6, с. 50, 53], что позволяет использовать их в 
качестве технико-юридических средств в про-
цессе создания, толкования и применения права. 
Под углом зрения технико-юридических характе-
ристик, правовая аксиома выступает средством 
фиксации безусловно истинных фактов, имею-
щих юридическое значение при конструировании 
и реализации правовых норм. Выражающая ее 
вербальная формула, не имеет повелительной 
формы. Аксиома выражается констатирующим 
положением, воспринимаемым в качестве юриди-
чески истинного. 

В процессе создания правовой нормы она ис-
пользуется при формировании фактических со-
ставов, определении содержания и объема субъ-
ективных прав и юридических обязанностей, уста-
новления ответственности и др. Аксиомы высту-
пают в качестве базовых понятий, на основе кото-
рых строятся процессы конструирования юриди-
ческих норм, их толкования и применения. В тоже 
время, они не являются самостоятельными эле-
ментами позитивного права и текстуально в юри-
дических нормах не выражаются, а проявляются 
логическим путем при анализе их содержания.  

Юридическая конструкция как средство юридиче-
ской техники является не просто частным слу-
чаем правового конструирования (моделирова-
ния), своего рода проявлением «конструктивизма 
в праве», а специализированным узкопрофиль-
ным моделированием. Это – результат деятель-
ности по анализу, обобщению и типизации обще-
ственных отношений,нуждающихся в правовом 
регулировании (типовых правовых ситуаций [3,                        
с. 330]) и созданию на этой основе, отражающих 
их, идеальных моделей в виде типовых построе-
ний правовых средств [10, с. 132]. Юридические 
конструкции в рассматриваемом аспекте пред-
ставляют собой, по словам А.Ф. Черданцева, – 
«схему», «скелет», на который нанизывается нор-
мативный материал» [10, с. 150]. 

Юридическая конструкция – это модель регулиру-
емого общественного отношения или его 

элемента, в которой его отражение осуществля-
ется посредством описания связи юридических 
фактов, субъектов, принадлежащих им субъек-
тивных прав и юридических обязанностей, юриди-
ческой ответственности, гарантий и др.  

Правовая аксиома также как июридическая кон-
струкция, может быть рассмотрена в качестве 
идеальной модели, специфической формы суще-
ствования фактов социальной и правовой дей-
ствительности, отражающей оптимальное, с 
точки зрения правовой справедливости, состоя-
ние ключевых фрагментов юридической прак-
тики. Однако с ее помощью нельзя структуриро-
вать нормативный материал в логическую норму 
и, тем самым, обеспечить нормативную регла-
ментацию определенного типа общественных от-
ношений. В связи с этим, вполне обосновано го-
ворить о правовой аксиоме как о логической или 
вербальной конструкции, но едва ли верно рас-
сматривать их в качестве конструкций юридиче-
ских, как построения специализированных право-
вых средств – типовых схем соединения право-
вого материала. 

В технико-юридическом плане юридические кон-
струкции характеризуются двойственностью. С 
одной стороны, они выступают внешним по отно-
шению к позитивному праву инструментом орга-
низации правового материала [2, с. 268]. Будучи 
«моделью связи между элементами и сторонами 
логических норм» [2, с. 275], в процессе создания 
норм-предписаний они используются как инстру-
мент формирования логических норм, обеспечи-
вающих нормативное разрешение правовой ситу-
ации. С другой стороны, – в результате примене-
ния этого инструмента в правотворчестве, юриди-
ческие конструкции, «впечатанные в ткань пози-
тивного права и доведенные до уровня «инженер-
ных изобретений», образуют его «первооснову» и 
становятся его субстанциональными элемен-
тами, а их система образует его «несущую кон-
струкцию» [8, с. 252]. При этом они не заменяют 
основную субстанцию права, его плоть, «веще-
ство» – юридические нормы [1, с. 94], а образуют 
субстанциональный элемент собственно-юриди-
ческого содержания права – юридической формы, 
опосредующей регулируемые отношения. При 
этом следует принимать во внимание то, что со-
держание права не ограничивается специально-
юридическим – оно включает также социально-
политическое содержание, а «юридическая 
норма, вбирая по сложившимся представлениям 
все иные элементы и заполняя собой содержание 
права, характеризует главное в праве – свой-
ственную ему структуру (конструкцию) высшего 
порядка, особое нормативно-юридическое по-
строение социального регулирования» [4, с. 196]. 
Именно они, объективированные в законодатель-
стве, выступают реальным выражением позитив-
ного права.  

Реализованная в юридической норме или в пра-
вовом институте юридическая конструкция не об-
ретает в позитивном праве собственного, отлич-
ного от норм бытия. Она не становиться нормой-
предписанием или правовым институтом, не об-
разует новой однопорядковой с ними сущности в 
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позитивном праве, а остается той схемой, на ос-
нове которойстроятся юридические нормы и пра-
вовые институты. Как и в случае с правовой акси-
омой, она не выражается непосредственно в тек-
сте нормы или нормативно-правового акта, а 
«проявляется» логическим путем. Поэтому, го-
воря о юридической конструкции как о субстанци-
ональном элементе права, нельзя переносить на 
нее представление о юридической норме или 
правовом институте как об элементах системы 
праваи видеть в ней, как результат применения 

всего арсенала юридической техники, включая и 
правовую аксиому. 

Таким образом, можно заключить, что основания 
рассматривать правовую аксиому как самостоя-
тельную юридическую конструкцию, а равно – и 
как конструктивный элемент последней, отсут-
ствуют, так как правовая аксиома и юридическая 
конструкция выступаюторигинальными и само-
стоятельными элементами состава юридической 
техники. 
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Аннотация. В данной публикации автором прове-

дено исследование насилия как многомерного фе-

номена в динамике социокультурной эволюции че-

ловечества и трансформаций основных подходов к 

его пониманию и рефлексии в контексте традицион-

ного (доиндустриальный период) и техногенного 

(индустриальный и постиндустриальный период) 

этапов цивилизационного развития. Выявлено, что 

на протяжении всей эволюции человечества наси-

лие выступает в качестве одного из фундаменталь-

ных трендов данного процесса. Статья посвящена 

исследованию феномена насилия в социокультур-

ной эволюции человечества в постиндустриальный 

период цивилизационного развития. 
 

Ключевые слова: насилие, общество, человечество, 

цивилизационное развитие, тренд, постиндустри-

альный период. 

 

   

Annotation. The study of violence as a multidimen-

sional phenomenon in the dynamics of the socio-cul-

tural evolution of humankind and the transformations 

of the main approaches to its understanding and reflec-

tion in the context of the traditional (pre-industrial pe-

riod) and technogenic (industrial and post-industrial pe-

riod) stages of civilizational development is carried out. 

It has been revealed that throughout the evolution of 

humankind, violence acts as one of the fundamental 

trends in this process. The article is devoted to the study 

of the phenomenon of violence in the socio-cultural 

evolution of humankind in the post-industrial period of 

civilizational development. 
 

 

Keywords: violence, society, humankind, civilizational 

development, trend, post-industrial period. 

 

                                                                       

 
сследование феномена насилия в социо-
культурной эволюции человечества в доин-

дустриальный период цивилизационного разви-
тия (в традиционном обществе) позволило сде-
лать вывод о том, что насилие имеет глубинную 
антропологическую природу: изменяясь на протя-
жении эпох, насилие не уходит из человеческой 
жизни, изменяются лишь формы и способы его 
актуализации. Каждому обществу на определен-
ном этапе его развития соответствует определен-
ный уровень и формы проявления насилия. Ис-
пользуя обусловленную врожденными инстинк-
тами способность влиять (вплоть до физического 
уничтожения) на окружающих людей, уже в пер-
вобытные времена человек научился использо-
вать насилие как средство достижения разных це-
лей, а улучшив на следующих этапах эволюции 
социовитальные условия своего существования, 
начинает активно использовать насилие вместе с 
богатством и знаниями как источник (средство по-
лучения) власти. Уже в эпоху религиозного сред-
невековья, когда насилие становится офици-
ально санкционированной формой общественной 
регуляции, можем наблюдать начало одной из 

ключевых трансформаций феномена насилия: из 
насилия как способа выживания оно трансформи-
руется в «насилие власти», что является харак-
терной чертой современной цивилизации. В то же 
время, духовное развитие человека существенно 
влияет на социальную рефлексию насилия и спе-
цифику его проявлений [1]. 

В индустриальный период цивилизационного раз-
вития позволило установить, что в индустриаль-
ном обществе утверждается санкция государства 
(как единого субъекта власти) на насилие как важ-
нейший общественный регулятор, таким обра-
зом, вместе с рационализацией происходит леги-
тимация насилия, а создание бюрократических 
механизмов и аппаратов силового воздействия 
выступает инструментализацией самого насилия, 
а значит, его усилением. Практически неизмен-
ной остается социальная рефлексия как противо-
правных (недозволенных, запрещенных) таких 
устоявшихся в человеческом обществе форм 
насилия, как убийство, изнасилование, разбой и 
т.п. Такого рода «негосударственное» насилие 
систематизируется и кодифицируется. В то же 

И 



74 

время, эпоха тотально организованных идеоло-
гий ознаменовала на глобальном уровне смеше-
ние основного вектора насилия в идеологическое 
противостояние. С позиций диалектики внутрен-
него и внешнего, т.е., анализируя эволюцию фе-
номена насилия в условиях разновекторных соци-
окультурных трансформаций индустриальной 
эпохи, можем сделать вывод о том, что обоснова-
ние необходимости насилия, а также, монополия 
на его применение с «благой» целью регулирова-
ния общественного порядка утверждается как на 
внутригосударственном, так и на межгосудар-
ственном уровне постепенно, в меру становления 
западноевропейской цивилизации и распростра-
нения сферы ее политического, экономического и 
культурного доминирования в мире [2]. 

Постиндустриальный период цивилизационного 
развития дает начало новым событиям в истории 
культуры, которые повлияли на динамику и мас-
штабы проявления насилия. На заре постинду-
стриальной эпохи цивилизационного развития 
мировое сообщество столкнулось с такими ост-
рейшими проблемами, как экономическая неста-
бильность, рост социальной напряженности, рас-
терянность и отчаяние перед лицом обществен-
ных катастроф, трагическим опытом тоталитар-
ных режимов, противостоянием мировых лидеров 
и т.п. 

Череда кризисов, охвативших Европу со второй 
половины XIX ст., в динамике глобализационных 
процессов XX ст. приобретает уже системный, 
глобальный характер и влияет непосредственно 
на ухудшение криминологической ситуации. Раз-
личные исследования философов и историков 
свидетельствуют о том, что прошлое столетие 
было одним из наиболее переломных моментов 
всей человеческой истории, наполненным глу-
бинными изменениями в самом векторе цивили-
зационного развития, в связи с чем, характеризу-
ется понятием «постсовременная эпоха» [3]. Спе-
цифику нынешнего социального развития часто 
обозначают понятием «транзитивное общество» 
[4, c. 5–13] и др. Его основными чертами высту-
пают: постиндустриальный переход, информаци-
онная революция, антропологический кризис, 
глобализация, технологизация и пр. Не вдаваясь 
в детали, отметим, что главнейшей обобщающей 
характеристикой современного транзитивного об-
щества выступает нестабильность, продуцирую-
щая различные социальные риски, которые, рас-
тягиваясь во времени, накапливаются незаметно, 
плохо подвергаются осмыслению и контролю и, в 
конечном итоге, фактически дают о себе знать, в 
том числе, в форме таких явлений, как насиль-
ственная преступность. 

Две мировых и «холодная» войны, атомные бом-
бардировки Японии, феномены ГУЛАГа и Освен-
цима, Чернобыльская катастрофа и мировой эко-
логический кризис, голод и геноцид целых наро-
дов, глобализационные проблемы, международ-
ный терроризм, в конце концов, авантюры США и 
НАТО в центре Европы (Балканы), Центральной 
Азии – вот те события, которые иллюстрируют об-
щий социальный контекст ХХ ст. Эти события – 
яркий пример всплеска насилия и жестокости 
постиндустриальной эпохи. Опасность прояв-ле-
ния насилия на всех уровнях особенно актуальна 
в условиях накопленного за несколько столетий 

мощнейшего научно-технологического и военно-
технического потенциала современной цивилиза-
ции. 

С точки зрения многих представителей современ-
ного гуманитарного знания (Д. Белла, Э. Тоф-
флера, Дж. К. Гилбрейта, У. Ростоу, Р. Арона,                                           
З. Бжезинского), постиндустриальная эпоха ха-
рактеризуется динамическим процессом глобаль-
ной модернизации всех сфер общественной 
жизни. Так, по мнению Д. Белла, автора концеп-
ции постиндустриального общества, этот этап 
связан главным образом с развитием компьютер-
ных технологий, а в его основе лежат следующие 
инновационные технологические процессы:  

1) переход от механических, электрических, 
электромеханических систем к электронным, при-
ведший к невероятному росту скорости передачи 
информации (оперативная скорость современ-
ного компьютера измеряется нано- и даже пико-
секундами);  

2) «сжатие», миниатюризация, т.е., значитель-
ное изменение величины конструктивных элемен-
тов, проводящих электрические импульсы; 

3) дискретная передача информации с помощью 
цифровых кодов. 

В конце концов, современное программное обес-
печение позволяет быстро и одновременно ре-
шать разные задачи без обязательного знания ка-
кого-либо специального языка [5; 6]. 

Таким образом, постиндустриальное общество 
представляет собой новый принцип социально-
технической организации жизни. Так, Д. Белл вы-
деляет главные преобразования, которые были 
осуществлены в американском обществе, всту-
пившем в период постиндустриального развития:  

а) в сферу услуг включились новые отрасли и 
специальности (анализ, планирование, програм-
мирование и др.); 

б) коренным образом изменилась роль женщины 
в обществе – благодаря развитию сферы услуг 
произошла институционализация равноправия 
женщин;  

в) совершился поворот в сфере познания – це-
лью знания стало приобретение новых знаний; 

г) компьютеризация расширила понятие «рабочее 
место».  

Основным вопросом перехода к постиндустри-
альному обществу Д. Белл считает успешную ре-
ализацию следующих четырех равновеликих 
факторов:  

1) экономической активности; 

2) равенства социального и гражданского обще-
ства; 

3) обеспечения надежного политического кон-
троля; 

4) обеспечения административного контроля [6]. 
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Следует отметить, что характерные для постин-
дустриальной эпохи мощные, а временами - рез-
кие и непредсказуемые в своих проявлениях про-
цессы демократизации и либерализации обще-
ственной жизни во многих странах таят в себе 
скрытые криминогенные риски. Коренные обще-
ственные преобразования традиционно сопро-
вождаются осложнением криминогенной обста-
новки практически во всех обществах. Это в не-
малой степени обусловлено типичным в такой си-
туации «хроническим» опозданием правового 
обеспечения большинства политических, эконо-
мических и социальных изменений трансформи-
рующегося общества. 

Коренное изменение характера общественных 
продуктивных сил, выразившееся в резком воз-
растании роли и значения науки и техники, обу-
словлено переходом к научно-технологическому 
способу производства и, соответственно, к пост-
индустриальной эпохе, что породила новое изме-
рение для развертывания феномена насилия – 
глобальное информационное общество. В про-
цессе технологизации всех сфер жизни социума 
информация становится основным средством до-
стижения власти и свободы, а также – инструмен-
том манипуляторного влияния на массы. 

В глобальном информационном обществе доми-
нирует уже не тот, кто владеет наибольшей воен-
ной силой или наибольшими богатствами, а кто 
владеет большими объемами информации (зна-
ний) и умеет эффективно их применять. Благо-
даря научно-технической революции, знание, в 
частности научное, становится основой власти в 
информационную эпоху, подчиняя себе и силу, и 
богатство. Изменяется и сам вид власти – отказы-
ваясь от прямого и грубого господства и насилия, 
она приобретает более мягкие формы воздей-
ствия и доминирования. Так, например, информа-
ционное насилие над личностью, реализующееся 
с помощью масс-медиа: «Насилию всегда была 
присуща высокая степень технологичности, но в 
наше время медиализация и зрелищность оказы-
ваются его первостепенными характеристиками: 
сцену публичной смертной казни в ХVII ст. нельзя 
сравнить со зрелищем террористического акта в 
начале ХХІ ст. по своим целям, масштабам, воз-
действию и размерам аудитории» [7, c. 5]. 

По мнению выдающегося философа Ж. Бодрий-
яра, одной из причин роста насилия в постинду-
стриальную эпоху является рождение «общества 
потребления», сам способ повседневного суще-
ствования которого опосредствован рационально 
дозированным регулярным насилием над лично-
стью: она живет в мире, который создается не ею 
самой, а «наилучшей цивилизацией» с претен-
зией на вечность, в которую ее погружают, изоб-
ражая все другие альтернативы как негуманисти-
ческие, нецивилизованные, варварские (яркий 
пример – сценарии американских художествен-
ных фильмов). По словам Ж. Бодрийяра, «… 
насилие наших дней передано повседневной 
жизни в гомеопатических дозах – как вакцина про-
тив неизбежности − чтобы устранить призрак ре-
альной хрупкости этой умиротворенной жизни, 
ибо не призрак нехватки преследует цивилиза-
цию изобилия, а призрак хрупкости. … И 

фактически, он устраняется, благодаря обраще-
нию к потребленному, обработанному, гомоген-
ному насилию» [8, c. 221]. «Общество потребле-
ния» подспудно стремится превратить человека в 
роботоподобное «плоское» существо, что живет 
«здесь и сейчас». Но человек бунтует против 
этого, часто без толку и безжалостно к себе и к 
другим, невольно и бессознательно приобщаясь 
к насилию, которое проявляется в непонятной и 
бесцельной жестокости к окружающим, в бес-
смысленных и ничем не мотивированных, на пер-
вый взгляд, преступлениях. 

В «обществе потребления» все становится игрой, 
товаром, знаком, явлением, но не самой сутью. 
«Факт, что сегодня когда-то смертельные враги 
разговаривают друг с другом, что крайне противо-
положные идеологии ведут «диалог», что устано-
вился на всех уровнях род мирного сосущество-
вания, что обычаи смягчаются − все это совсем 
не означает «гуманистический» прогресс в чело-
веческих отношениях, большее понимание про-
блем и иную бессмыслицу. Это просто означает, 
что идеологии, мысли, добродетели и недо-
статки, будучи в конечном счете только материа-
лом обмена и потребления, несмотря на свои 
противоречия, уравниваются в игре знаков» [8,                                         
c. 220]. 

В данное время, насилие, как отмечает Ж. Бод-
рийяр, приобрело новый вид − СМИ сделали его 
общедоступным. Информация о насильственных 
актах мгновенно появляется на первых страницах 
газет, в телевизионных новостях, не говоря уже о 
фильмах, где насилие пропагандируется в много-
численных видах, и это намного «интереснее», 
чем какое-то событие культуры. Люди в такой сте-
пени стали чужими друг другу, что насилие стано-
вится обычаем, хотя бы на миг возвращающим 
людей к ближним. Как утверждает Ж. Бодрийяр, в 
своей основе насилие − это, скорее, отсутствие 
события. Насилие взрывает равнодушие, полити-
ческую пустоту, а не злобу той или иной группы 
людей, молчание истории, а не психологическое 
угнетение индивидов [9, c. 8]. 

Итак, можно констатировать, что на протяжении 
последнего столетия произошли самые сложные 
социокультурные трансформации на глобальном 
и региональном уровнях общественного разви-
тия. К ним, прежде всего, следует отнести такие 
основные особенности постиндустриальной 
эпохи, как глобализацию и технологизацию боль-
шинства сфер жизни человека [10, c. 17]. Если 
первый мегатренд оказывает содействие росту 
международной интеграции, актуализируя вопрос 
о судьбах уникальных самобытных культур, то 
второй приводит к виртуализации самого кон-
цепта человека, угрожающей полной потерей им 
не только личностной, но и социальной, религиоз-
ной и культурной идентичности. 

Если рассматривать насилие как воздействие (в 
том числе, силовое) на человека или группу лю-
дей, противоречащее их воле, а также - физиче-
ским и биологическим закономерностям, право-
вым нормам, моральным принципам, то можно 
констатировать, что в любой, даже самой прими-
тивной, силовой форме всегда есть информаци-
онная составляющая. 
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Новейшие технологии усиливают опасность ин-
формационного насилия. Такая форма насилия 
имеет естественные предпосылки и выступает 
особой формой социального насилия, где инфор-
мационная составляющая в результате инверсии 
приобретает самостоятельную сущность. Авторы 
монографии «Социальная антропология наси-
лия» в контексте критики информационной циви-
лизации пишут: «Мощь информационных потоков 
не сдерживается ни моральными, ни культур-
ными границами. На нас обрушивается мощный 
поток информации, влияющей на общественное 
сознание и чувства. Информационная компо-
нента (не материальная и не энергетическая) со-
держится в любом насилии, но с эволюцией об-
щества ее роль возрастает» [11, c. 93]. 

Таким образом, характерные для постиндустри-
альной эпохи научно-технологический способ 
производства, технологизация и тотальная ин-
форматизация всех сфер жизни социума поро-
дили новое измерение для развертывания фено-
мена насилия – глобальное информационное об-
щество. В результате в современную эпоху фе-
номен насилия приобретает невиданные прежде 
черты: вместе с существованием «традицион-
ных», устоявшихся форм насилия, эскалацией 
насилия во все сферы жизни социума, из сферы 
реального, видимого воздействия оно в значи-
тельной мере переходит в скрытую сферу вирту-
ального воздействия. 

Сегодня уже невозможно игнорировать проблему 
интенсивной трансформации насилия, вечно со-
провождающего человечество на пути его циви-
лизационного развития, из сферы физического 
(энергетического) в сферу психического (инфор-
мационного) [12, c. 59–65]. Это неизбежно проис-
ходит в силу технологизации и информатизации, 
а, в частности, виртуализации нашей жизни. Па-
раллельное существование, наряду с обычной 
реальностью, виртуальной реальности предпола-
гает и виртуальную социализацию личности, кри-
миногенность которой обуславливается заменой 
обычных социальных норм (сегодня крайне не-
стабильных и малоликвидных особенно среди 
молодежи) нормами киберпространства (вирту-
ального мира). Эффект он-лайн дезингибиции и 
возможность трансформации собственной лично-
сти или создания альтернативной личности (при 
одновременной постепенной утрате собствен-
ного реального – «Я»), отсутствие необходимости 
применять реальные физические усилия для со-
вершения различных деяний, отсутствие реаль-
ного ощущения их последствий, приводит не 
только к появлению новых виртуальных форм де-
ликвентного поведения, но и к перенесению в ре-
альную жизнь субъективного ощущения вседоз-
воленности и безнаказанности. В результате, по-
следствиями троллинга и буллинга в Сети явля-
ются реальные жертвы суицида, а нас пока еще 
шокируют выходки стрелков-игроманов, расстре-
ливающих по сценарию любимой «игрушки» лю-
дей на улицах, в торговых центрах и школах                                 
[13, c. 94–100]. 

Различные исследования фиксируют снижение 
уровня физического насилия в истории человече-
ства [14; 15; 16; 17; 18]. Исследователи объяс-

няют неустойчивое сокращение на протяжении 
тысячелетий интенсивности социального наси-
лия и доли жертв социального насилия от общей 
численности населения, имеющее место, не-
смотря на рост убойной мощи оружия и демогра-
фической плотности населения планеты, прави-
лом этологического баланса – положительной за-
висимостью между естественной вооруженно-
стью вида и силой естественного торможения 
внутривидовой агрессии [17, c. 79]. Примени-
тельно к человеческому виду – моделью техно-гу-
манитарного баланса – чем выше технологиче-
ский потенциал (мощь производственных и бое-
вых технологий), тем более, совершенные сред-
ства культурной регуляции необходимы для со-
хранения социальной системы и, соответственно, 
ее внутренняя устойчивость [19, c. 18–35]. А ил-
люзию роста насилия в современном обществе – 
психологическим эффектом ретроспективной 
аберрации – неудовлетворенностью наличным 
положением дел сопутствующей объективному 
улучшению обстановки в любой сфере социаль-
ного бытия [20, c. 112]. 

Но, действительно, рост насилия в жизни челове-
чество столь иллюзорен и в реальности имеет 
место снижение его уровня? Либо же, уровень 
насилия является одной из констант человече-
ской эволюции и имеет место лишь совершен-
ствование каналов сублимации агрессии, обеспе-
чивающее не снижение уровня насилия, а изме-
нение форм его проявления? 

Отвечая на вопрос: Если теория антропологиче-
ских констант справедлива, то куда при последо-
вательном (хотя и нелинейном) сокращении 
уровня убийств в истории уходит подавляемая 
агрессия, не получавшая естественного выхода, 
и «нерастраченное» физическое насилие? –                                     
Н.А. Балашова указывает на то, что на протяже-
нии культурно-исторической эволюции происхо-
дит постепенная виртуализация насилия – изме-
няется пропорция его физических (особенно 
смертоносных) и нефизических форм. Данный 
процесс обеспечивается возможностью отсро-
ченного психического ответа и феноменом пере-
адресации агрессии. Относительное сокращение 
смертоносного насилия обеспечивалось его по-
следовательным вытеснением в искусственно со-
зданные виртуальные пространства, т.е., в про-
цессе социально-культурной эволюции основным 
средством превращения физического насилия 
становится его виртуализация, как переход в сим-
волически опосредованные формы [21, c. 45–54].  

Не углубляясь в проблему того, какую функцию 
выполняет «виртуальное» насилие – катарсиче-
скую, способствуя переходу агрессии из физиче-
ской реальности в игровую, или какую-либо иную, 
следует признать, что изменяющееся соотноше-
ние физического и виртуального насилия в ходе 
культурно-исторической эволюции сопровожда-
лось последовательной унификацией не только 
социальной, но и виртуальной среды, а с появле-
нием новых и новейших информационных техно-
логий становится возможным создание неверо-
ятно реалистичных визуальных образов насилия 
[22, c. 136, 142]. 
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Виртуальное пространство «оттягивает» на себя 
часть накопленной агрессии, что, в свою очередь, 
способствует сокращению числа насильственных 
действий и изменению соотношения физического 
и нефизического насилия в пользу последнего. 
Использование виртуальной реальности в каче-
стве резервуара для сброса агрессии при совре-
менном уровне развития технологий дает огром-
ные перспективы и может существенно изменить 
привычную картину решения как микро-, так и 
макрогрупповых конфликтов [22, c. 145–146]. 

Возможно, виртуальное пространство, являясь 
одним из множества механизмов, обеспечиваю-
щих устойчивость цивилизационной системы и 
ответом на глобальные вызовы технологического 
развития человечества, действительно может 
выступать «замещающим объектом» – своеоб-
разным «козлом отпущения», призванным субли-
мировать внутривидовую агрессию [22, c. 146]. 
Однако виртуальное пространство само успешно 
формирует и продуцирует различные (как «тради-
ционные», так и инновационные [23, c. 82–89]) 
формы насильственного поведения.  

При этом «резервуар виртуального простран-
ства» на сегодня переполнен агрессией и наси-
лием, а мы «не можем с полной уверенностью 
утверждать, что если данная тенденция была ха-
рактерна для предыдущих исторических перио-
дов, то она продолжится и в будущем. Возможно, 
существует некий предел адаптации психики и со-
кращения насильственных показателей» [21,                           
c. 53]. Современные технологии, прежде всего, 
информационные, самым существенным обра-
зом влияют на параметры, как восприятия, так и 
продуцирования насильственных форм поведе-
ния человека. 

Информационно-когнитивные технологии кон-
струируют и канализируют насилие и иные де-
структивные формы поведения человека, по-
скольку пространство (искусственный мир), со-
здаваемое при помощи специальных средств по-
гружения (технологий виртуальной, дополненной 
и смешанной реальностей) и голографических 
технологий, является сугубо унифицированным, 
поскольку содержит возможные варианты и сце-
нарии, заложенные разработчиками, а общение 
людей в интернет-пространстве канализируется 
и различного рода администраторами и модера-
торами. 

Отсюда, роль виртуального пространства как су-
губо «замещающего объекта» весьма сомни-
тельно. Более того, существует угроза «вы-
плеска» накопленного в «резервуаре виртуаль-
ного пространства» насилия в реальный мир. Су-
ществующее неприятие ключевых («доступ-име-
ющих») акторов возможности «демократиче-
ского» управления Интернетом и виртуальным 
пространством в целом свидетельствует о стрем-
лении к монопольному управлению данной сфе-
рой нашей жизни. При этом в контексте трансфор-
мации физических и нефизических форм насилия 
возникает вопрос об эволюционной закономерно-
сти развития человечества либо управляемом 
процессе канализации врожденного деструктив-
ного потенциала представителей человеческого 

вида. А если выключат свет?! В случае «отключе-
ния» населения, его части, от Интернета и иных 
средств массовой коммуникации существует 
обоснованный риск компенсаторного выхода суб-
лимированной агрессии и накопленного, инфор-
мационно канализированного насилия из сферы 
виртуального в реальную жизнь – в семью (микро-
социум), в межличностное общение, на улицы. 

В целом, мы можем резюмировать следующее. 
Применение исторического и интервального под-
хода, а также – диалектического метода, позво-
лило в результате исследования насилия как 
многомерного феномена [24; 25], в динамике со-
цио-культурной эволюции человечества и транс-
формаций основных подходов к его пониманию и 
рефлексии в контексте различных этапов цивили-
зационного развития, выявить следующие его ха-
рактерные особенности: 

– насилие, имея глубинную антропологическую 
природу, выступает одной из констант цивилиза-
ционного развития человечества – изменяясь на 
протяжении эпох, насилие не уходит из человече-
ской жизни, изменяются лишь формы и способы 
его актуализации;  

– в процессе социо-культурной эволюции челове-
чества изменяется понимание сущности фено-
мена насилия и подходы к его осмыслению. Ре-
флексия социумом насилия как такового происхо-
дит только при условии противоправности (недоз-
воленности, запрещенности) такого насилия. 
Независимо от уровня и направленности культур-
ного развития общества (в том числе в части раз-
нообразия подходов к определению противоправ-
ности тех или иных форм поведения) анализ про-
цесса цивилизационного развития указывает на 
практически не изменяющееся в течение истории 
восприятие человечеством как противоправных 
(недозволенных, запрещенных) таких форм наси-
лия, как убийство, изнасилование, разбой и т.п.;  

– по мере социо-культурной эволюции человече-
ства, акцент в сущности феномена насилия пере-
носится с его сугубо биологической (инстинктив-
ной) природы в социальную плоскость. Используя 
обусловленную врожденными инстинктами спо-
собность влиять (вплоть до физического уничто-
жения) на окружающих людей, уже в первобыт-
ные времена человек научился использовать 
насилие как средство достижения разных целей, 
а улучшив на следующих этапах эволюции социо-
витальные условия своего существования, начи-
нает активно использовать насилие вместе с бо-
гатством и знаниями как источник (средство полу-
чения) власти; 

– на трансформацию феномена насилия и его ре-
флексию социумом важное влияние имеет ста-
новление и развитие таких социальных институ-
тов, как:  

1) семья: от запрета на убийство родственника в 
родоплеменном обществе к запрету насильствен-
ных (включая психическое воздействие) методов 
воспитания в современном обществе;  

2) религия: интенсивное распространение рели-
гиозных взглядов в части духовного развития 
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человека, утверждение базовых человеческих 
ценностей и формирование установки на их 
охрану сыграло значительную роль в социальной 
рефлексии насилия, в частности в ограничении 
его проявлений в жизни человека; в то же время, 
несмотря на присущую сегодняшней цивилиза-
ции консолидацию мировых религий, оно было 
постоянным источником насильственных кон-
фликтов;  

3) политика: во все времена от закрепления гос-
ударственности и государственных идеологий 
(начиная с позднего средневековья) к эпохе то-
тально организованных идеологий (особенно ак-
туальных в современный период глобализации) 
политика определяла критерии легитимности 
«государственного» насилия и кодифицирован-
ность (системное определение преступности и 
наказуемости отдельных форм поведения в за-
коне) преступного насилия;  

4) в ходе эволюции человечества, возникнове-
ния и формирования новых сфер жизнедеятель-
ности социума происходит и эскалация насилия в 

них. Непосредственное влияние на данный про-
цесс оказывает технологическое развитие чело-
вечества. Так, в наше время становление гло-
бального информационного общества обусло-
вило переход насилия из сферы реального, види-
мого воздействия в значительной мере в скрытую 
сферу виртуального воздействия, т.е., из сферы 
физического (энергетического) в сферу психиче-
ского (информационного). При этом современные 
технологии, прежде всего информационно-когни-
тивные, существенным образом влияют на пара-
метры, как восприятия, так и продуцирования 
насильственных форм поведения человека. 

Именно данные сущностные характеристики 
насилия, определяющие его роль в социо-куль-
турной эволюции человечества, позволяют рас-
сматривать насилие в качестве индикатора ста-
бильности социальной системы и критерия 
оценки преступности человеческого поведения, 
характера и степени общественной опасности от-
дельных деяний и, соответственно, адекватности 
мер, направленных на обеспечение безопасности 
и мирное сосуществование. 
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ридическое своеобразие правоотношений, 
возникающих в результате функциониро-

вания института исключительных прав, вытекает 
из содержания и состояния его гражданско-пра-
вового регулирования. В последние годы процесс 
накопления нормативного материала в странах 
ЕЭАС в данной сфере шел особенно интенсивно, 
и на сегодняшний день в состав этого материала 
входят тысячи нормативных актов, включая меж-
дународные договоры и соглашения, кодексы, за-
коны, указы президентов, постановления прави-
тельства и иные нормативные документы. Учиты-
вая их значительное число и подвижность законо-
дательства, требуется формирование систем-
ного взгляда на данный массив правовых актов. 

Термин «источник права» пришел в современное 
правоведение из римского права. Первые науч-
ные изыскания по вопросам систематизации пра-
вовых актов относятся ко времени появления 
фундаментальных трудов русских цивилистов, с 
учетом которых развивались все последующее 
исследования источников правового регулирова-
ния отраслей гражданского права, включая совет-
ский и постсоветский периоды. Среди наиболее 
известных трудов в данной области можно 
назвать исследования А.А. Агаркова, А.Б. Венге-

рова, А.В. Дозорцева, С.Л. Зивса, И.Б. Новицкого, 
Ж.И. Овсепяна, О.Н. Садикова и других авторов. 

В юридической литературе отмечается много-
значность термина «источник права». В матери-
альном смысле это понятие отвечает на вопрос: 
Откуда право берет начало? Это факторы, кото-
рые определяют содержание права. К ним при-
нято относить материальные условия жизни об-
щества, свойственные ему экономические отно-
шения [1]. Источник права в формальном (юриди-
ческом) смысле – это, непосредственно, формы 
объективирования правовых норм, внешние 
формы выражения права [2], резервуар правовых 
предписаний. Это – внешняя, официальная 
форма выражения правовых норм, способ «доку-
ментально-формальной фиксации» государством 
объективного права и гарантий его государ-
ственно-властного обеспечения [3]. В юридиче-
ском значении источник права – это «официаль-
ное хранилище – носитель действующих норм» 
[4]. 

Сегодня, когда речь идет об источниках права, 
имеются в виду формы выражения правовых 
норм, имеющих официальный и общеобязатель-
ный характер. В мировой практике, в широком 
смысле, в зависимости от способа закрепления и 

Ю 
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существования норм права выделяют различные 
виды источников права: 

– правовой обычай;  

– судебный прецедент;  

– нормативно-правовой акт;  

– нормативный договор;  

– общие принципы права;  

– правовая идеология (правосознание); правовая 
наука;  

– религиозные тексты.  

Но в разных правовых системах систематизация 
источников права имеет особенности. 

Законодатели стран ЕАЭС демонстрируют раз-
ные подходы к систематизации нормативных ак-
тов. Так, один из первых принятых в данной 
сфере Закон КР от 20 июля 2009 г. № 241 [5] в                          
ст. 4 перечислил такие виды нормативных право-
вых актов, как Конституция; конституционный за-
кон; закон; кодекс; указ Президента; Постановле-
ния правительства, Национального банка, орга-
нов местного самоуправления и иные акты. 

Статья 7 Закона РК от 06 апреля 2016 г.                                 
№ 480-V ЗРК «О правовых актах» [6] делит НМА 
на две группы: основные и производные.  

Закон РА от 28 марта 2018 г. № ЗР-180 «О норма-
тивных актах» [7] выделил шесть категорий актов: 
нормативно-правовой акт; законодательный акт; 
субзаконодательный нормативно-правовой акт; 
кодекс; индивидуальный правовой акт; внутрен-
ний правовой акт. 

Закон Республики Беларусь (далее, РБ) от                   
17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных актах» 
[8] делит акты на: нормативные, ненормативные 
и локальные. К числу нормативных актов отне-
сены: Конституция; решения, принятые республи-
канским референдумом; законы; декреты и указы 
президента; постановления Совета Министров; 
постановления Палаты представителей Нацио-
нального собрания; постановления Совета Рес-
публики Национального собрания; нормативные 
правовые акты Верховного Суда, Генеральной 
прокуратуры, нормотворческих органов, подчи-
ненных (подотчетных) Президенту Республики 
Беларусь; нормативные правовые акты мини-
стерств и ведомств; решения, принятые местным 
референдумом, решения местных Советов депу-
татов, исполнительных и распорядительных орга-
нов; нормативные правовые акты должностных 
лиц; технические нормативные правовые акты                         
(п. 2 ст. 3);  

К числу ненормативных актов в РБ относятся рас-
поряжения председателей палат Национального 
собрания и Премьер-министра; программы, стра-
тегии, концепции, планы мероприятий либо мер 
по осуществлению какой-либо деятельности; пра-
вовые акты распорядительного и (или) организа-
ционного характера; правовые акты об одобрении 

проектов международной технической помощи, о 
предоставлении безвозмездной (спонсорской) 
помощи конкретным гражданам и юридическим 
лицам; иные правовые акты (п. 2 ст. 4);  

В числе локальных актов – акты, действие кото-
рых ограничивается нормотворческим органом, 
его территориальными и структурными подразде-
лениями (п. 1 ст. 5). 

В России Федеральный Закон «О нормативных 
правовых актах» [9] до сих пор не принят и не вне-
сен на рассмотрение в Государственную Думу 
Федерального Собрания. Согласно законопро-
екту, разработанному пять лет назад, все норма-
тивные акты, как и в белорусском законе, поде-
лены на три группы, только термин «ненорматив-
ный акт» российский законодатель не использует, 
применяя формулировку «правовой акт, приня-
тый в порядке выполнения контрольных (надзор-
ных) функций». 

Какая бы классификация источников права не 
применялась в странах ЕАЭС, это не меняет того 
правила, что господствующей формой (источни-
ком) права являются нормативные акты, среди 
которых приоритетное место занимает Конститу-
ция. 

В России актом высшей юридической силы явля-
ется Конституция Российской Федерации 1993 г. 
[10]; в Беларуси – Конституция Республики Бела-
русь 1994 г. [11]; в Армении – Конституция Рес-
публики Армении 1995 г. [12]; в Казахстане – Кон-
ституция Республики Казахстан 1995 г. [13]; в 
Кыргызстане – Конституция Кыргызской Респуб-
лики [14].  

Во все Основные законы стран ЕАЭС помещены 
нормы, гарантирующие своим гражданам, ино-
странцам и лицам без гражданства, свободу твор-
чества, нормы о признании международных дого-
воров, участниками которых они являются. Это 
правило закрепленное в п. 4 ст. 15 Конституции 
РФ («Общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной ча-
стью ее правовой системы»). Тем самым, консти-
туционно решен вопрос о юридической силе меж-
дународных договоров в правовой системе Рос-
сии. Перечень источников международного права 
можно извлечь из содержания ст. 1186 ГК РФ. К 
ним относятся: международные договоры РФ, 
российское законодательство, обычаи, признава-
емые в РФ.  

В 2020 году в России была объявлена конститу-
ционная реформа. В своем Послании Федераль-
ному Собранию 15.01.2020 г. Президент России 
В.В. Путин впервые заявил о приоритете Консти-
туции РФ над нормами международного права: 
«Пришло время внести в Основной закон страны 
некоторые изменения, которые прямо гаранти-
руют приоритет Конституции России в нашем пра-
вовом пространстве». По мнению главы государ-
ства, «Требования международного законода-
тельства и договоров, а также решения междуна-
родных органов могут действовать на территории 
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России только в той части, в которой они не вле-
кут за собой ограничения прав и свобод человека 
и гражданина, не противоречат нашей Конститу-
ции» [15].  

Конституционная реформа и внесение изменений 
во многие действующие нормативные правовые 
акты(далее, НПА) вполне могут привести к конку-
ренции и противоречиям между национальными 
и международными правовыми нормами, а также, 
к дополнительным проблемам в правопримени-
тельной практике, усложнит процессы гармониза-
ции и унификации законодательства, имплемен-
тацию норм международного права в правовую 
систему Российской Федерации. 

В настоящее время приоритет международного 
права не признает ст. 8 Конституции Республики 
Беларусь, которая не допускается заключение 
международных договоров, которые противоре-
чат Конституции РБ. 

Определенные ограничения содержит Конститу-
ция Армении, согласно ст. 6, международные до-
говоры применяются только после ратификации и 
являются составной частью правовой системы. 

Пунктом 3 ст. 4 Конституции Республики Казах-
стан установлено: «Международные договоры, 
ратифицированные Республикой, имеют приори-
тет перед ее законами. Порядок и условия дей-
ствия на территории Республики Казахстан меж-
дународных договоров, участником которых 

является Казахстан, определяются законодатель-
ством Республики». 

В соответствии п. 3 ст. 6 Конституции Кыргызской 
Республики, вступившие в силу международные 
договоры, участницей которых является респуб-
лика, а также, общепризнанные принципы и 
нормы международного права являются состав-
ной частью ее правовой системы. 

Таким образом, общепризнанные принципы и 
нормы международного права являются состав-
ной частью всех правовых систем стран ЕАЭС. 
Национальное право вынуждено считаться с 
наличием международно-правовых норм и обяза-
тельств, подлежащих реализации во внутригосу-
дарственном праве, и, когда возможно, отсылать 
к таким обязательствам, а также трансформиро-
вать их в нормы своего национального права. 

Помимо Конституции, в приоритетную группу ис-
точников права, имеющих высшую юридическую 
силу, входят:  

– ратифицированные международно-правовые 
акты (договоры и соглашения);  

– гражданские кодексы, включая Модельный 
гражданский кодекс СНГ;  

– Модельный кодекс интеллектуальной собствен-
ности СНГ; Таможенный кодекс ЕАЭС;  

– Указы Президентов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные во-

просы института уголовного преследования на со-

временном этапе развития Российского уголовного 

процесса. В частности, рассмотрены следующие ас-

пекты: обоснования момента начала публичного 

уголовного преследования; проблемы определения 

самостоятельности института уголовного преследо-

вания; рассмотрен круг участников, законодательно 

наделенных правом осуществления уголовного пре-

следования; рассмотрены проблемы эффективности 

осуществления уголовного преследования как ос-

новного инструмента защиты прав граждан. 
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головное преследование является одним и 
центральных институтов современного Рос-

сийского уголовного процесса, посредством кото-
рого происходит реализация задач уголовного су-
допроизводства. Данный институт мы можем в 
полной мере считать одним из инструментов за-
щиты прав и свобод граждан. Однако стоит отме-
тить и тот факт, что рассматриваемое понятие 
«уголовное преследование» еще недостаточно 
изучено, а данная законодательная конструкция 
несовершенна и имеет существенные противоре-
чия, в связи с чем, мы предлагаем остановиться 
на более подробном изучении некоторых дискус-
сионных вопросов, касающихся сущности инсти-
тута уголовного преследования. 

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо опре-
делить момент начала осуществления уголов-
ного преследования, так как это напрямую свя-
зано с определением правовой природы данного 

понятия. Среди ученых нет единого мнения по 
этому вопросу.  

Одни из них, например, определяют момент 
начала осуществления уголовного преследова-
ния непосредственно с первоначальной стадией 
уголовного судопроизводства– возбуждением 
уголовного дела,вторая позиция –применение 
данного института может осуществляться исклю-
чительно в отношении конкретного лица, полу-
чившего процессуальный статус подозреваемого 
(обвиняемого), третья точка зрения заключается 
в том, что – уголовное преследование начинается 
с применения принудительных мер процессуаль-
ного характера, независимо от формального ста-
туса лица, в отношении которого оно осуществля-
ется [4; 8]. 

Исходя из дефиниции института уголовного пре-
следования, закрепленной в действующем 

У 
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уголовно-процессуальном законодательстве, для 
законодателя наиболее предпочтительным ока-
зался тот из перечисленных вариантов, в котором 
отправной точкой начала осуществления уголов-
ного преследования будет являться сам момент 
получения лицом процессуального статуса подо-
зреваемого (обвиняемого) в совершении опреде-
ленного преступления.  

Однако, на наш взгляд, данная точка зрения не 
может в полной мере выражать всю сущность ин-
ститута уголовного преследования.  

Сущность уголовного преследования как меха-
низма защиты нарушенных прав граждан будет 
заключаться в процессуальной деятельности 
уполномоченных законом органов по изобличе-
нию лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления вне зависимости от того, имеется ли у 
органов предварительного следствия конкретный 
подозреваемый или же нарушитель не установ-
лен на данном этапе осуществления расследова-
ния [1]. 

Кроме этого, при изучении сущности рассматри-
ваемого нами института, неизбежно возникает во-
прос о его процессуальной самостоятельности. В 
научных кругах существует несколько противопо-
ложных точек зрения.  

Так, первая группа ученых считает, что уголовное 
преследование – это обеспечивающий (дублиру-
ющий) иные процессуальные действия институт. 

Другая группа процессуалистов выдвигает пред-
положение о том, что это самостоятельный ин-
ститут, имеющий комплексную природу. Рассмот-
рим более подробно представленные точки зре-
ния. 

При изучении первой точки зрения, можно встре-
тить позицию, что содержание данного института 
составляет ряд процессуальных действий, регла-
ментированных уголовно-процессуальным зако-
нодательством, которые осуществляются упол-
номоченными субъектами предварительного 
следствия и процессуального надзора [4]. К числу 
таких действий, являющихся самостоятельными 
процессуальными институтами, мы можем отне-
сти следующие: возбуждение уголовного дела, 
применение мер процессуального принуждения и 
избрание меры пресечения, проведение след-
ственных действий в процессе осуществления 
предварительного расследования и др. 

Однако мы не можем согласиться с данной пози-
цией и предлагаем считать институт уголовного 
преследования самостоятельным сложным ин-
ститутом, содержание которого позволяет ему ре-
гулировать как процедуру досудебного, так и су-
дебного производства по конкретному уголов-
ному делу.  

Ранее нами упоминались субъекты, уполномо-
ченные на осуществление уголовного преследо-
вания. Предлагаем более подробно перейти к во-
просу об изучении данного круга лиц.  

Сторона обвинения – круг должностных лиц, 
уполномоченных на реализацию функций 

уголовного преследования. К их числу законода-
тель относит: следователя, начальника след-
ственного органа, дознавателя, начальника под-
разделения дознания, начальника органа дозна-
ния, прокурора,частного обвинителя, потерпев-
шего и его законного представителя (законного 
представителя), гражданского истца и его пред-
ставителя [7]. 

Характерным признаком всех этих субъектов яв-
ляется то, что все они в процессе осуществления 
уголовного преследования вступают в специфи-
ческие уголовно-процессуальные отношения [2]. 

 Довольно характерными процессуальными фигу-
рами в данном случае выступают прокурор и по-
терпевший. 

Возникает вопрос: А можем ли мы считать потер-
певшего субъектом уголовного преследования по 
уголовным делам частного-публичного и публич-
ного обвинения? Некоторые ученые считают, что 
это - пассивный субъект, который не уполномочен 
на осуществление каких-либо процессуальных 
действий по осуществлению функций уголовного 
преследования. Участником процесса в каждом 
конкретном случае он становится лишь в силу 
того, что ему причиняется вред в результате со-
вершения преступления, а деятельность иных 
субъектов направлена на защиту и восстановле-
ние его нарушенных прав [3]. 

Однако следует отметить, что законодатель при-
знает важнейшую роль данной процессуальной 
фигуры во всем процессе, наделяя потерпевшего 
широким спектром полномочий, которые в своей 
совокупности позволяют ему оказывать решаю-
щее воздействие на весь процесс осуществления 
расследования по делу. Кроме того, существует 
целая категория дел частного обвинения, по кото-
рым именно потерпевший может выступать в 
роли обвинителя [3]. 

Несмотря на все вышесказанное и общепризнан-
ную важнейшую роль потерпевшего в процессе 
осуществления уголовного преследования, мы 
можем отметить, что потерпевший обладает зна-
чительно меньшим кругом процессуальных прав 
и возможностей, чем сторона защиты (подозрева-
емый, обвиняемый и их защитники). 

Следующей обязательной процессуальной фигу-
рой является прокурор.  

Прокурор является должностным лицом, уполно-
моченным в пределах компетенции осуществлять 
от имени государства уголовное преследование в 
ходе уголовного судопроизводства, а также, 
надзор за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и органов предварительного след-
ствия (ст. 37 УПК РФ) [7]. 

Таким образом, законодатель уже в самом опре-
делении подчеркивает важнейшую функцию дан-
ного субъекта, практическое осуществление кото-
рой происходит посредством реализации полно-
мочий. 

Именно прокурор является тем специфическим 
участником уголовного судопроизводства, 
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который поддерживая правовые связи со всеми 
участниками уголовного судопроизводства, 
имеет возможность выбирать оптимальный вари-
ант решения по делу в рамках, установленных за-
коном. 

Вместе с тем, прокурор как должностное лицо вы-
ступает гарантом законности на всех этапах осу-
ществления уголовного преследования, являясь 
независимым, незаинтересованным в исходе 
дела участником [10]. 

Мы можем говорить о том, что прокурор стоит во 
главе всей системы уголовного преследования, 
так как с одной стороны, именно данным субъек-
том осуществляется процессуальный контроль и 
надзор за дознанием и надзор за предваритель-
ным следствием, со стадии возбуждения уголов-
ного дела, а с другой – прокурор представляет ин-
тересы общества и государства в суде, представ-
ляя и поддерживая государственное обвинение. 
Для суда при решении вопроса о наказании лица, 
признанного виновным в совершении преступле-
ния, именно позиция прокурора будет являться 
базовой [10]. 

Вместе с тем, одной из центральных фигур по 
осуществлению уголовного преследования явля-
ется следователь. Именно он наделен всей пол-
нотой полномочий, позволяющей ему эффек-
тивно решать задачи по поиску и изобличению 
лиц совершивших преступления. Уголовно-про-
цессуальный статус следователя, как субъекта 
осуществления уголовного преследования, скла-
дывается из ряда полномочий:  

– право на осуществление уголовного преследо-
вания как основного направления деятельности; 
полномочия по проведению следственных и иных 
процессуальных действий, имеющих доказатель-
ственное значение; 

– право на применения ряда мер пресечения и 
иных мер процессуального принуждения.  

Не малое значение имеет обладание следовате-
лем процессуальной самостоятельность и нали-
чия персональной ответственности за принимае-
мые им решения и их процессуальные послед-
ствия [10]. 

Теперь более подробно рассмотрим механизм 
практической реализации полномочий и задач, 
которые стоят перед следователем. 

Как уже ранее нами отмечалось, уголовное пре-
следование представляет собой важнейший ме-
ханизм защиты прав граждан. В этой связи, важно 

ответить на вопрос: Имеются ли у государства 
эффективные механизмы реализации данной 
функции? 

Данные статистики, отражают тот факт, что на 
протяжении долгого времени и в различных пра-
вовых формах (русского, советского и россий-
ского уголовного процесса) остро стоит вопрос о 
низкой раскрываемости преступлений, в том 
числе относящихся к категории тяжких. Кроме 
того, итоги работы следственных органов говорят 
о крайне низком проценте возмещении потерпев-
шим вреда, причиненного в результате соверше-
ния преступлений [10]. 

Почему же, несмотря на важнейшее значение ин-
ститута уголовного преследования как механизма 
защиты прав граждан, практическая реализация 
задач, стоящих перед органами предваритель-
ного следствия, столь неэффективна? 

Это связано с целым рядом факторов. Прежде 
всего, на степень эффективности работы орга-
нов, осуществляющих предварительное рассле-
дование, оказывает большое влияние степень за-
груженности.  

Так, на протяжении многих лет не решается до-
вольно актуальная проблема о высокой загружен-
ности органов досудебного расследования, что 
напрямую сказывается на низкой эффективности 
осуществления уголовного преследования [9]. 
Основным причинным фактором такого положе-
ния является экономическое состояние государ-
ства, так как эффективное расследование – доро-
гое расследование.  

Таким образом, проведенное нами исследование 
позволило выявить ряд проблемных вопросов, к 
числу которых можно отнести: 

– отсутствие единого мнения об исходных момен-
тах осуществления уголовного преследования; 

– отсутствие четкой законодательной регламен-
тации процессуальной самостоятельности инсти-
тута уголовного преследования, что осложняет 
определение правовой природы данного инсти-
тута; 

– недостаточную формализацию процессуаль-
ного статуса потерпевшего в уголовном процессе 
как лица. осуществляющего уголовное преследо-
вание;  

– низкую эффективность работы органов предва-
рительного расследования по реализации задач 
уголовного судопроизводства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

уголовно-исполнительных правоотношений, возни-

кающих при реализации наказаний без изоляции от 

общества в отношении осужденных, не достигших 

совершеннолетия. Автором предлагается классифи-
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осужденного. При этом одним из специальных 
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представители несовершеннолетнего. 
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а сегодняшний день, несмотря на многочис-
ленные теоретические исследования о пра-

воотношениях и его элементах, имеются некото-
рые дискуссионные вопросы, которые требуют 
дальнейшей разработки, в том числе, и в области 
уголовно-исполнительных правоотношений.  

Под уголовно-исполнительными правоотношени-
ями традиционно понимаются «урегулированные 
нормами уголовно-исполнительного права обще-
ственные отношения, возникающие по поводу и в 
процессе исполнения (отбывания) всех видов уго-
ловных наказаний и применения иных мер уго-
ловно-правового воздействия» [2, с. 49]. 

Правоотношение представляет собой весьма 
сложное образование, которое состоит из сово-
купности структурных элементов, одним из кото-
рых являются субъекты. 

В юридической литературе существует много 
спорных точек зрения по вопросу, кого же, все-

таки, следует относить к субъектам уголовно-ис-
полнительных правоотношений.  

Традиционно выделяют два субъекта рассматри-
ваемых правоотношений:  

– осужденные;  

– учреждения и органы, исполняющие уголовные 
наказания. 

В теории уголовно-исполнительного права суще-
ствует позиция, согласно которой наряду с субъ-
ектами уголовно-исполнительных правоотноше-
ний, выделяют еще и участников, которые обла-
дают наименьшим объемом прав и обязанностей 
(к примеру, представители прокуратуры и др.)                        
[3, с. 31].  

Мы полагаем возможным согласиться с мнением 
ученых, которые разделяют субъектов и иных 
участников уголовно-исполнительных правоот-

Н 
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ношений. Нам также представляется, что участ-
ники правоотношений являются весьма значимой 
категорией, способной в полной мере влиять на 
процесс исполнения (отбывания) наказания, 
даже, несмотря на то, что они наделены меньшим 
объемом прав и обязанностей наряду с субъек-
тами. 

Рассматривая уголовно-исполнительные право-
отношения, возникающие при исполнении наказа-
ний без изоляции от общества (за исключением 
наказания в виде штрафа) в отношении несовер-
шеннолетних осужденных, субъектами будут яв-
ляться, с одной стороны – уголовно-исполнитель-
ная инспекция (далее – УИИ), с другой – осужден-
ное лицо, не достигшее совершеннолетия.  

Профессор В.Е. Южанин указывает: «…Осужден-
ный как субъект уголовно-исполнительных право-
отношений – это физически вменяемое лицо, 
имеющее установленный законом возраст, поль-
зующееся правосубъектностью в рамках предо-
ставляемых ему уголовно-исполнительных пра-
воотношений прав и обязанностей» [4, с. 31]. 

Специальный уголовно-правовой статус несовер-
шеннолетнего позволяет определять его как спе-
цифичного субъекта уголовно-исполнительных 
правоотношений. Так, Ю.А. Головастова выде-
ляет видовые категории осужденных, выступаю-
щих субъектами, в том числе в зависимости от их 
возраста [1, с. 70–71]. 

В настоящее время в Российской Федерации при-
знан и законодательно определен особый уго-
ловно-правовой режим ответственности несовер-
шеннолетних правонарушителей, который преду-
сматривает некоторое смягчение применяемых 
мер государственного принуждения в отношении 
этой категории лиц.  

Подобное представление о специфических усло-
виях не только назначения, но и исполнения уго-
ловных наказаний в отношении лиц, не достигших 
совершеннолетия, объясняется их психофизио-
логической незрелостью, социальной несформи-
рованностью, а также значительной подвержен-
ностью негативному влиянию со стороны взрос-
лых лиц, ведущих антиобщественный образ 
жизни.  

Специфика, связанная с обособленностью уго-
ловно-исполнительных отношений, возникающих 
при исполнении уголовных наказаний, не связан-
ных с изоляцией от общества, в отношении лиц, 
которым еще не исполнилось 18 лет, объясняется 
наличием следующих обстоятельств.  

Во-первых, невозможностью применять к несо-
вершеннолетнему осужденному отдельных видов 
наказаний, не связанных с лишением свободы, в 
силу возраста и его неспособности выступать 
должностным лицом (лишение права занимать 
определенную должность). 

Во-вторых, некоторыми исключениями из общего 
порядка исполнения (отбывания) отдельных уго-
ловных наказаний (обязательные работы). 

В-третьих, привлечение в исправительный про-
цесс особых участников уголовно-исполнитель-
ных правоотношений, что обусловлено психо-
лого-возрастными особенностями несовершен-
нолетних.  

В ходе исполнения наказаний УИИ активно взаи-
модействуют с государственными и правоохрани-
тельными структурами, прокуратурой, органами 
местного самоуправления (далее – ОМСУ), обще-
ственными объединениями, а также, с админи-
страцией организаций и предприятий, предназна-
ченных для отбывания осужденными наказания в 
виде обязательных или исправительных работ, и 
т.д.  

Вместе с тем, возрастные особенности рассмат-
риваемой нами категории осужденных обуслав-
ливают привлечение в процесс реализации нака-
заний, не связанных с изоляцией от общества, 
специальных участников правоотношений. К при-
меру, подразделения по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел – (далее ПДН 
ОВД и т.д.), комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав – далее КДН и ЗП, ор-
ганы опеки и попечительства, а также родителей 
и иных законных представителей несовершенно-
летнего осужденного.  

По нашему мнению, число подобных участников 
уголовно-исполнительных правоотношений до-
вольно большое. Это необходимо в целях реали-
зации комплекса воспитательных мероприятий и 
оказания несовершеннолетним осужденным со-
циальной помощи. В связи с этим, мы предлагаем 
разделить участников правоотношений, возника-
ющих при исполнении наказаний без изоляции от 
общества, на общих и специальных. Критерием 
подобной классификации выступает такое физи-
ческое свойство субъекта, как возраст осужден-
ного – совершеннолетний или несовершеннолет-
ний. 

К общим участникам уголовно-исполнительных 
правоотношений целесообразно отнести госу-
дарственные органы власти, прокуратуру, обще-
ственные объединения, а также иных физических 
и юридических лиц, принимающих участие в ис-
полнении наказаний без изоляции от общества в 
отношении любой категории осужденных, как 
взрослых, так и несовершеннолетних. При этом 
их участие в реализации наказаний в отношении 
лиц, не достигших совершеннолетия, осуществ-
ляется с учетом особенностей этой категории 
осужденных. 

Специальные участники правоотношений участ-
вуют только в случае исполнения наказаний без 
изоляции от общества в отношении особого видо-
вого субъекта – несовершеннолетнего осужден-
ного. 

Полагаем, что подобное разделение участников 
уголовно-исполнительных правоотношений необ-
ходимо, в том числе, и для дальнейшего совер-
шенствования правового регулирования их дея-
тельности в процессе исполнения наказаний без 
изоляции от общества в отношении несовершен-
нолетних осужденных.  
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает 

правовое и институциональное обеспечение права 

на традиционное природопользование в совокупно-

сти и делает выводы о направлениях ее совершен-

ствования. Статья кратко освещает систему право-

вого обеспечения прав КМНС. Рассматривается идея 

выделения института прав КМНС. Поднимается про-

блема надлежащего правового сопровождения до-

говорных отношений представителей КМНС с пред-

приятиями нефтегазового комплекса. Делается вы-

вод о роли адвоката, как субъекта защиты прав 

КМНС. 
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Annotation. In this article, the author considers in ag-

gregate the legal and institutional support of the right 

to traditional nature management and draws conclu-

sions about the directions of its improvement. The arti-

cle briefly covers the system of legal support of the 

rights of the Indigenous small-numbered peoples of the 

North. The idea of separating the institute of rights of 

the Indigenous small-numbered peoples of the North is 

considered. The problem of proper legal support of rep-

resentatives of the Indigenous small-numbered peoples 

of the North in their contractual relations with the en-

terprises of the oil and gas complex is raised. The con-

clusion is made about the role of the lawyer as a subject 

of protection of the rights of the Indigenous small-num-

bered peoples of the North. 
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ащита права коренных малочисленных наро-
дов севера (КМНС) на исконную среду оби-

тания и традиционный образ жизни подразуме-
вает как минимум две составляющих: надлежа-
щее правовое обеспечение и систему субъектов 
обеспечивающих и гарантирующих его реализа-
цию – институциональное обеспечение. 

Вопросы защиты прав КМНС, преимущественно в 
конституционно-правовом измерении были по-
дробно рассмотрены современными учёными, 
среди которых: Л.В. Андриченко, Т.В. Заметина, 
В.А. Кряжков, С.Н. Харючи, Б.А. Схатум и некото-
рые другие авторы. 

Однако следует отметить, что и до сегодняшнего 
дня остаётся актуальным мнение о том, что 
«право КМНС на их родовые угодья и вопросы его 
обеспечения, являются одной из центральных 
проблем их конституционно-правового статуса» 
[1, с. 87]. 

Специальный докладчик ООН г-н Джеймс Анайяр 
в своём докладе по вопросу о положении корен-
ных народов в Российской Федерации, указывал 
на необходимость последовательного исполне-
ния по всей территории России законов, гаранти-
рующих права общин коренных народов на землю 
и природные ресурсы, а также, на их «адекватное 
политическое представительство во всех муници-
пальных, региональных и федеральных органах 
власти», на важность согласования с представи-
телями коренных народов вопросов промышлен-
ного освоения природных ресурсов на их родовых 
угодьях [2]. Однако и до сих пор, к сожалению, ак-
туальной остаётся позиция, согласно которой 
«…действующее законодательство РФ создало 
хорошую базу для развития правового статуса ко-
ренных малочисленных народов, но многие его 
положения остались декларативными. Они тре-
буют дальнейшего совершенствования и приня-
тия новых нормативных актов для создания меха-
низма реализации законов на уровне субъек-
тов…» [3, с. 146]. 

З 
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Кроме того, в последнее время констатируется 
процесс сужения гарантий и юридически закреп-
лённых прав коренных малочисленных народов, 
что является последствием изъятия из законода-
тельства существенного количества положений, 
защищающих их права [4, с. 100–101]. 

Значительное количество мероприятий, посвя-
щённое исследованию вопросов деятельности 
КМНС, прошедших в 2019 году, объявленном го-
дом языков КМНС, выявило проблемы утраты 
языков коренных народов, в результате чего, Ге-
неральная Ассамблея ООН провозгласила 2022–
2032 гг. Международным десятилетием языков 
коренных народов мира. Указанный документ, 
среди прочего, призывает транснациональные 
корпорации и другие коммерческие предприятия 
уважать права человека [5].  

Приведённые обстоятельства актуализируют 
проблематику доктринального исследования пра-
вовых основ защиты конституционно-правового 
статуса КМНС.  

Опираясь на положения ст. 1 Федерального за-
кона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» [6], сформулируем дефиницию 
«право КМНС на исконную среду обитания» как 
гарантированное и защищаемое государством 
право представителей КМНС и их объединений 
на использование, в соответствии с исторически 
устоявшимися традициями, участков земли, а 
также – природных и животных ресурсов в преде-
лах ареала обитания.  

Рассмотрим, в первую очередь, правовые основы 
защиты прав КМНС на исконную среду обитания. 

Правовые гарантии КМНС вытекающие из их 
права на исконную среду обитания и традицион-
ный образ жизни и определяющие их правовой 
статус закреплены в значительном массиве нор-
мативно-правовых актов, (в данной статье мы 
рассмотрели лишь некоторые из них) предопре-
деляют: права и льготы предоставляемые КМНС, 
право на исключительное использование их тер-
риториторий традиционно использовавшихся их 
предками для промысла на протяжении многих 
веков и льготы на использование ресурсов, обес-
печение и поддержку со стороны предприятий 
нефтегазового комплекса, осуществляющих до-
бычу полезных ископаемых на их родовых уго-
дьях, а также право на компенсации в случае 
нанесения ущерба связанного с деятельностью 
предприятий, осуществляющих добычу полезных 
ископаемых. 

Генезис современного Российского конституцион-
ного права, как и конституционной доктрины во 
многом был сориентирован на международное 
право, на нормы и принципы, принятые в рамках 
международных организаций. При этом, следует 
согласиться с существующим мнением о том, что 
международные договоры в сфере прав КМНС 
при их разработке преимущественно ориентиро-
вались на малые народы, которые в силу ряда 
причин были изгнаны из ранее привычных для 
них мест обитания, размещены в резервации или 

имели проблемы в плане пользования исконными 
территориями, тогда как в России изначально 
взаимоотношения народов строилось на принци-
пах равноправия, взаимного уважения возможно-
сти своей национальной идентификации, в том 
числе, с созданием независимых национальных 
образований в составе государства [7]. По-види-
мому, это связано с тем, что англосаксонская си-
стема права придавала индейцам и иным малым 
народам статус скорее объекта, чем субъекта 
права, что имело негативные для коренных наро-
дов последствия. 

Именно международное право закладывает ос-
новы правового статуса КМНС и задаёт тон всему 
массиву национального законодательства, разра-
батываемому в соответствии с «буквой и духом» 
международного права.  

Что касается системы национального законода-
тельства, то на высшем юридическом уровне, за-
крепляет за КМНС статус автономных субъектов 
правоотношений статья 69 Конституции РФ, га-
рантируя при этом им права обозначенные в меж-
дународных документах, заложенные в междуна-
родных стандартах, содержащихся в общеприня-
тых принципах и нормах международного права. 
Статья 9 Основного закона указывает, что «земля 
и другие природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории», а статья 72 отно-
сит вопросы защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни малочисленных эт-
нических общностей к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и субъекта Российской Феде-
рации [8].  

Кроме того, в статье 131, указывается на муници-
пальные полномочия населения (в том числе ма-
лых народов) и их осуществление с учётом «исто-
рических и иных местных традиций». Население 
вправе самостоятельно определять структуру му-
ниципальных органов власти. 

Указанные конституционные нормы создают 
мощный фундамент для построения системы со-
ответствующего законодательства и подзаконных 
актов, направленных на установление правового 
статуса КМНС их права на исконную среду обита-
ния и приоритетное использование родовых уго-
дий, на сохранение традиционного образа жизни 
и развитие.  

Право на создание территорий традиционного 
природопользования закреплено в главе 2 ФЗ «О 
территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации» 
[9], где зафиксировано, что инициатива создания 
территорий традиционного природопользования 
(далее – ТТП) федерального, регионального и 
местного значения исходит от лиц и общин корен-
ных малочисленных народов на основании их об-
ращения в соответствующие органы исполни-
тельной власти (Правительство РФ, региональ-
ные органы исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления (ст. 6, 7, 8). 
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При этом под статус ТТП подпадают земли посе-
лений, похоронные земли, культовые объекты 
(озёра, участки рек, деревья и т.д.), охотничьи 
угодья и промысловые участки. Очень часто тра-
диционное природопользование как эталон бе-
режного отношения к природе противопоставля-
ется индустриальному.  

При этом одной из основных проблем сохранения 
ТТП является вторжение недропользователей (в 
ХМОА-Югре как правило размещение предприя-
тий нефтегазового комплекса), когда КМНС лиша-
ются или ограничеваются в использовании искон-
ной среды обитания, не могут в полной мере раз-
вивать свою культуру. Ограничивается их дея-
тельность, связанная с охотой, оленеводством, 
рыболовством и, как следствие, останавливается 
развитие, а иногда и вовсе «происходит их 
насильственная ассимиляция» [10, с. 86]. Не-
смотря на это, по некоторым данным более 40 % 
территорий ТТП частично передано нефтегазодо-
бывающим предприятиям [11].  

Отношения представителей КМНС и предприятий 
строятся на договорной основе. В соглашениях 
предусматривается денежная компенсация вла-
дельцам родовых угодий, а также, требования ор-
ганов местного самоуправления по обустройству 
территорий проживания КМНС.  

Современные исследователи указывают, что сло-
жившаяся система соглашений имеет ряд суще-
ственных недостатков: они не дают возможностей 
для развития КМНС, зачастую, существенные для 
них суммы материальной поддержки порождают 
лишь «иждивенческие настроения», кроме того 
«нефтяные компании неохотно идут на заключе-
ние соглашений с родовыми национальными об-
щинами, т.к. по организованности общины стоят 
на ступень выше отдельно взятого владельца ро-
дового угодья, с которым недропользователю 
проще договориться с меньшими для себя затра-
тами» [12]. 

Следует констатировать, что система защиты 
права на традиционное природопользования 
имеет надлежащее правовое закрепление, од-
нако требует доработки системы его реализации. 
В данном случае, хотелось бы обратить внимание 
на его институциональное обеспечение. Институ-
циональные основы являются важнейшим эле-
ментом механизма обеспечения прав и свобод 
человека. Речь идёт об активной работе системы 
субъектов, осуществляющих работу по 

обеспечению защиты интересов коренных наро-
дов и сохранении их традиционного образа 
жизни.  

В данную систему входят органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, 
общественные организации и, учитывая необхо-
димую юридическую поддержку и сопровожде-
ние, в том числе на этапе договорной работы, ад-
вокаты.  

Именно роли адвокатов как субъектов правовой 
защиты КМНС, на наш взгляд, уделяется недо-
статочно внимания. Представители КМНС по сво-
ему психотипу часто являются людьми доверчи-
выми. По сложившимся традициям, для заключе-
ния договора, в понимании представителей 
народа ханты, им достаточно устного обещания, 
что естественно не является юридической гаран-
тией по действующему законодательству. Для 
обеспечения интересов представителей КМНС и 
их общин в переговорном процессе с предприяти-
ями активное участие должен принимать адвокат.  

Проведённый анализ современных правовых ис-
следований в сфере защиты прав КМНС показы-
вает разумной постановку вопроса о выделении 
из института прав и свобод человека и гражда-
нина института защиты прав национальных мень-
шинств [13, с. 14], что создаёт предпосылки по-
строения более эффективного, качественно но-
вого механизма защиты прав малых народов, в 
целом. Основу данного института составляют 
конституционные права КМНС, а также правовые 
и институциональные механизмы их защиты.  

Подводя итог, следует отметить следующее: 

– механизм защиты прав КМНС на традиционное 
природопользование в России на сегодняшний 
день имеет, в целом, достаточную систему зако-
нодательного обеспечения, которая опирается на 
международно-правовые стандарты защиты прав 
КМНС; 

– в рамках совершенствования системы правовой 
защиты КМНС следует поддержать идею о выде-
лении самостоятельной единицы – института за-
щиты прав КМНС из института прав и свобод че-
ловека и гражданина; 

– одним из центральных субъектов в институцио-
нальной системе защиты права КМНС на тради-
ционное природопользование должен выступать 
именно адвокат. 
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Аннотация. Российское избирательное законода-

тельство включает значительное количество норма-

тивных правовых актов, регулирующих избиратель-

ные отношения на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Статья посвящена рас-

смотрению проблем совершенствования региональ-

ного избирательного законодательства путем его 

систематизации. Рассматриваются вопросы оптими-

зации правового регулирования организации и про-

ведения выборов региональных и муниципальных 

представительных органов власти, избираемых 

должностных лиц. 
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субъектов РФ, кодификация, представительные ор-
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Annotation. Russian electoral legislation includes a sig-

nificant number of regulations governing electoral rela-

tions at the federal, regional and municipal levels. 

The article is devoted to the problems of improving 

the regional electoral legislation by systematizing it. 

The issues of optimizing the legal regulation of the or-

ganization and conduct of elections of regional and mu-

nicipal representative authorities, elected officials are 

considered. 
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условиях оптимизации организации и функ-
ционирования органов публичной власти ак-

туально совершенствование избирательного за-
конодательства, регламентирующего порядок 
формирования представительных органов вла-
сти и выборных должностных лиц. 

Российское избирательное законодательство 
включает значительное количество нормативных 

правовых актов, регулирующих избирательные 
отношения на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях. В связи с требованием 
унификации правового регулирования принципов 
организации и проведения выборов, стадий изби-
рательного процесса, в целях обеспечения рав-
ных прав участников избирательных кампаний, 
избирательных прав граждан, законодательство 
о выборах в значительной части содержит 

В 
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единообразные нормативные положения. Соот-
ветственно в юридической литературе неодно-
кратно поднимался вопрос о целесообразности 
кодификации российского избирательного зако-
нодательства. 

В итоге, законодатель пошел по пути принятия 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» [1], который имеет прямое 
действие и применяется на всей территории гос-
ударства, иные федеральные и региональные за-
коны, иные нормативные правовые акты о выбо-
рах и референдумах не должны противоречить 
ему, а в случае противоречия, подлежат приме-
нению нормы данного федерального закона. 

Региональное избирательное законодательство 
является частью российского законодательство о 
выборах и строится в соответствии с конституци-
онными принципами разделения властей, един-
ства системы государственной власти, разграни-
чения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ, единой 
системы публичной власти. 

Система регионального избирательного законо-
дательства обусловлена организацией феде-
рального законодательства о выборах, правовой 
культурой законотворческой деятельности пред-
ставительного органа субъекта РФ, профессио-
нальным использованием правил законодатель-
ной техники. Субъекты РФ прошли сложный путь 
выработки модели правового регулирования из-
бирательных отношений.  

Основополагающими региональными актами вы-
ступают конституции (уставы) субъектов РФ, 
большинство которых не содержит самостоятель-
ных глав о выборах. Отдельные нормы, касающи-
еся выборов и референдума как важнейших 
форм непосредственной демократии, избира-
тельных цензов граждан, содержатся в главах, 
посвященных формам непосредственного уча-
стия населения в решении важных вопросов гос-
ударственного значения, основам государствен-
ной власти и местного самоуправления, правам 
человека. 

В конституциях (уставах) отдельных субъектов 
РФ содержатся самостоятельные главы о выбо-
рах, которые различаются по названию и содер-
жанию: «избирательная система» (Конституция 
(Основной закон) Республики Саха (Якутия) [2], 
«выборы и референдум» (Конституция Респуб-
лики Тыва) [3], «избирательная система и рефе-
рендум» (Устав (Основной закон) Владимиров-
ской области) [4], «основы избирательной си-
стемы» (Устав Кировской области) [5]. В уставах 
Иркутской области [6], Калужской области [7] от-
дельные главы посвящены основам организации 
деятельности избирательных комиссий. 

Региональное избирательное законодательство 
включает, как правило, достаточно широкий круг 
правовых актов, определяющих порядок выборов 
регионального парламента, высшего должност-

ного лица (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) субъекта 
РФ, представительных органов местного само-
управления и иных выборных должностных лиц. К 
числу источников регионального избирательного 
права следует отнести законы об избирательных 
комиссиях, о референдумах. 

Система регионального избирательного законо-
дательства зависит от способа избрания высшего 
должностного лица субъекта РФ: если оно изби-
рается законодательным органом власти субъ-
екта РФ, данный порядок закрепляется конститу-
цией (уставом) субъекта РФ и конкретизируется 
регламентом законодательного органа, а в слу-
чае избрания его гражданами -специальным зако-
ном о выборах. 

Систематизация регионального законодатель-
ства как деятельность по упорядочению норма-
тивных актов о выборах проходит по нескольким 
направлениям. Так, в ряде регионов, например, в 
Воронежской, Костромской, Владимирской обла-
стях действуют кодификационные акты, которые 
различаются по структуре и содержанию.  

Можно выделить кодексы, комплексно регулиру-
ющие все виды выборов, проводимые на терри-
тории соответствующего субъекта РФ и состоя-
щие из общей и особенной частей (например, Из-
бирательный кодекс Воронежской области) [8]. В 
общей части содержатся нормы: 

– закрепляющие принципы проведения выборов;  

– виды избирательных систем;  

– порядок организации и проведения выборов; 
стадии избирательного процесса;  

– статус, порядок формирования и деятельности, 
полномочия избирательных комиссий;  

– порядок обжалования нарушений избиратель-
ных прав граждан и ответственность за наруше-
ние законодательства о выборах.  

Особенная часть посвящена особенностям изби-
рательного процесса отдельных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления. 

Отдельную группу кодификационных актов обра-
зуют комплексные законы, регламентирующие не 
только выборы, но и отношения в сфере проведе-
ния референдума и голосования населения по 
другим вопросам. Так, Избирательный кодекс 
Владимирской области урегулировал отношения 
по выборам губернатора области, депутатов за-
конодательного органа области, депутатов пред-
ставительных органов и глав муниципальных об-
разований, а также установил порядок проведе-
ния областного референдума, местного референ-
дума, голосования по отзыву губернатора обла-
сти, депутатов представительных органов и глав 
муниципальных образований [9]. 

Таким образом, содержание кодекса выходит за 
рамки собственно избирательных отношений и 
выступает правовой основой реализации иных 
форм прямого волеизъявления граждан. 
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Следующий вид систематизации региональных 
нормативных правовых актов о выборах характе-
ризуется изданием нескольких кодификационных 
законодательных актов. Примером является Ко-
стромская область, где действуют избиратель-
ный кодекс и кодекс о референдумах, который 
определяет порядок назначения, подготовки и 
проведения областного референдума и местного 
референдума в муниципальном образовании 
[10]. 

Избирательный кодекс Костромской области 
определяет порядок назначения, подготовки и 
проведения выборов депутатов областной Думы, 
депутатов представительных органов муници-
пальных образований области, глав муниципаль-
ных образований, других выборных должностных 
лиц местного самоуправления, при этом отноше-
ния, связанные с избранием высшего должност-
ного лица области регламентируются отдельным 
законом. Следовательно, в данном случае можно 
говорить о частичной кодификации избиратель-
ных отношений. 

Распространенной практикой является правовое 
регулирование отдельными законодательными 
актами порядка избрания выборных органов и 
должностных лиц на всех уровнях публичной вла-
сти региона, отдельных видов региональных и му-
ниципальных выборов. 

Ряд субъектов РФ пошли по пути объединения из-
бирательных норм, регламентирующих порядок 
организации и проведения выборов отдельного 

уровня власти. Например, в Краснодарском крае 
действует закон о муниципальных выборах. 

К числу источников регионального избиратель-
ного права следует отнести и законы о референ-
думах, которые могут, как показывает практика, 
определять одновременно порядок проведения 
регионального и муниципального референдумов 
(например, закон Краснодарского края о рефе-
рендумах) [11] или регулировать референдумы 
на разных уровнях их проведения отдельно 
(например, законы Волгоградской области об об-
ластном референдуме, о местном референдуме) 
[12]. 

Следует отметить, что в Краснодарском крае дей-
ствовали самостоятельные законы о краевом и 
местном референдумах, на основе которых был 
принят единый закон о референдумах в Красно-
дарском крае. 

При этом следует обратить внимание на то, что 
по структуре и содержанию закон Краснодарского 
края о референдумах совпадает с Кодексом о ре-
ферендумах Костромской области. 

Нам представляется, что актуальным остается 
изучение опыта формирования регионального из-
бирательного законодательства, систематизации 
законов о выборах с целью выработки оптималь-
ной модели правового регулирования порядка из-
брания региональных и муниципальных органов 
публичной власти, повышения эффективности 
правоприменительной практики. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются обсто-

ятельства, являющиеся существенными при опреде-

лении разумности размера залога для освобожде-

ния судна на примере дела «Волга». Перечень фак-

тов, влияющих на разумность залога, законода-

тельно не закреплен, а потому Международный 

Трибунал по морскому праву рассматривает данные 

факты применительно к каждому конкретному 

спору. В связи с накоплением дел по данному во-

просу, формируется практика выделения критериев 

определения разумности залога. Также, в данной 

статье представлены обстоятельства, которые не 

принимаются во внимание Трибуналом при опреде-

лении разумного залога. Даны рекомендации по по-

воду усовершенствования нормативного регулиро-

вания данного вопроса. 
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залог, Международный Трибунал по морскому 
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Annotation. This article examines the circumstances 

that are essential in determining the reasonableness of 

the amount of the bail for the release of the vessel on 

the example of the «Volga» case. The list of facts affect-

ing the reasonableness of a bail is not legally enshrined, 

and therefore the International Tribunal for the Law of 

the Sea considers these facts in relation to each specific 

dispute. In connection with the accumulation of cases 

on this issue, the practice of identifying criteria for de-

termining the reasonableness of a bail is being formed. 

This article also presents circumstances that are not 

taken into account by the Tribunal in determining a rea-

sonable bond. The article provides recommendations 

on how to improve the regulation of this issue. 
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2002 году Международный Трибунал по мор-
скому праву вынес решение по делу № 11 

«Волга» (Россия против Австралии). Суть спора 
заключалась в том, что в открытом море австра-
лийскими властями было задержано российское 
рыболовное судно «Волга», для освобождения 
которого Австралия установила сумму залога, од-
нако, судно так и не было освобождено. Россий-
ская сторона обратилась в Международный Три-
бунал с требованием немедленного освобожде-
ния судна «Волга» и его экипажа, а также умень-
шения суммы залога [1]. 

Рассматривая обстоятельства данного дела, Три-
бунал затронул нормативное регулирование та-
ких вопросов, как влияние законности задержа-
ние судна в открытом море на размер залога, а 
также, критерии установления разумного залога 
для освобождения судна и его экипажа. Актуаль-
ность определения критериев разумного залога в 
делах, рассматриваемых Международным Трибу-
налом, достаточно велика, так как споры относи-
тельно определения размера залога передаются 
на рассмотрение Трибунала регулярно, а также, 

не существует нормативно закреплённого пе-
речня обстоятельств, определяющих разумность 
залога. 

Российская сторона, обосновывая свою позицию, 
ссылалась на те обстоятельства, что во время 
высадки на борт судна «Волга» австралийских во-
енных с военного вертолёта, оно находилось в от-
крытом море. При этом отмечается, что до вы-
садки военных никаких сообщений о нарушениях 
от австралийской стороны не поступало. Также, 
Россия предоставила в качестве доказательства 
письмо, в котором Австралия признаёт, что пер-
вая попытка связаться по радио произошла, когда 
судно находилось в открытом море, а также, что 
приказа об остановке судна не отдавалось [2]. 

Согласно статье 87 Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года, открытое море открыто для всех 
государств. Свобода открытого моря включает, в 
частности, свободу судоходства и свободу рыбо-
ловства. Также, статья 111 Конвенции сообщает, 
что преследование по горячим следам иностран-
ного судна может быть предпринято, если 

В 
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компетентные власти прибрежного государства 
имеют достаточные основания считать, что это 
судно нарушило законы и правила этого государ-
ства. Такое преследование должно начаться то-
гда, когда иностранное судно или одна из его 
шлюпок находится во внутренних водах, в архи-
пелажных водах, в территориальном море или в 
прилежащей зоне преследующего государства, и 
может продолжаться за пределами территори-
ального моря или прилежащей зоны только при 
условии, если оно не прерывается. Преследова-
ние может быть начато только после подачи сиг-
нала остановиться, зрительного или звукового, с 
дистанции, позволяющей иностранному судну 
увидеть или услышать этот сигнал [3]. 

Таким образом, Российская Федерация посчи-
тала, что были нарушены статьи 87 и 111 Конвен-
ции 1982 года, что необходимо учитывать при 
установлении размера разумного залога, хотя за-
конность задержания судна и не является пред-
метом данного спора.  

Со своей стороны, Австралия заявила о том, что 
данные обстоятельства не могут учитываться при 
оценке размера залога, так как не подлежат рас-
смотрению в деле [4]. Трибунал в своём решении 
от 23 декабря 2002 года соглашается с мнением 
австралийской стороны. 

Действительно, принятие во внимание обстоя-
тельств, касающихся законности задержания 
судна, будет означать оценивание их Трибуна-
лом, что не входит в его компетенцию в соответ-
ствии со статьёй 292 Конвенции. Также, оценка 
обстоятельств Трибуналом помешала бы объек-
тивному и независимому рассмотрению данного 
вопроса в австралийских судах. 

В данном решении были рассмотрены и иные об-
стоятельства, которые отразились на размере за-
лога. Россия и Австралия ссылались на критерии 
разумности установления размера залога для 
освобождения судна «Волга», приводя различ-
ные аргументы, так как Конвенция не содержит 
чётких критериев определения размера залога, а 
потому они устанавливаются применительно к 
каждому конкретному делу.  

При выработке критериев определения разумно-
сти залога Трибунал ссылается, помимо Конвен-
ции, на свои предыдущие решения. В частности, 
в деле «Камуко» Трибунал отметил следующие 
обстоятельства: тяжесть предполагаемых право-
нарушений, наложенные штрафы, стоимость за-
держанного судна и арестованного груза, размер 
залога, установленного задерживающим государ-
ством и его форма [5]. В деле «Монте Конфурко» 
отмечается, что это далеко не полный список учи-
тываемых факторов, а также то, что необходимо 
соблюдать баланс интересов сторон при назначе-
нии залога [6]. Таким образом, можно увидеть 
определённую динамику выделения обстоятель-
ств, которые будут играть роль при определении 
разумного залога. С каждым последующим спо-
ром, поступившим на рассмотрение Международ-
ного Трибунала, формируется и конкретизиру-
ется практика определения критериев разумно-
сти залога. 

Интересной особенностью дела «Волга» явля-
ется просьба Австралии учитывать, что совер-
шённое правонарушение связано с деятельно-
стью, противоречащей сохранению рыбных ре-
сурсов в исключительной экономической зоне, 
так как подобная деятельность приводит к исто-
щению запасов Патагонского Клыкача [4]. В свою 
очередь, Трибунал отметил, что данный фактор 
не может учитываться напрямую, а лишь в выра-
жении штрафов, которые могут быть назначены 
за данное правонарушение. Ссылаясь на эти 
штрафы, Трибунал может оценить тяжесть пред-
полагаемых правонарушений. 

Отказ Трибунала от учёта данных фактов весьма 
логичен, потому как невозможно оперативно 
определить в финансовом эквиваленте, какой 
именно вред для экологии был нанесён опреде-
лёнными действиями, однако, возможно, с учётом 
национального законодательства, определить 
размер штрафов, которые могут быть наложены.  

В сумму разумного залога, в соответствии с ре-
шением Трибунала, бесспорно, включаются стои-
мость судна, топлива, смазочных материалов и 
рыболовного снаряжения. Что касается суммы 
выручки от продажи улова, то она не была вклю-
чена в состав залога, так как по нормам австра-
лийского законодательства незаконный улов, 
находящийся на борту судна, подлежит конфис-
кации. Также, Трибунал отмечает, что данная 
сумма будет возвращена или удержана австра-
лийской стороной в зависимости от решения по 
существу этого дела национальным судом [7].  

Дело «Волга» примечательно тем, что, помимо 
финансовых требований, Австралией в залог 
были включены требования об установке на 
судне системы определения местонахождения 
судна, а также, о предоставлении властям инфор-
мации, касающейся собственников судна. Однако 
Трибунал вынес однозначное решение о том, что 
внесение таких требований противоречило бы 
объекту и целям статьи 73 Конвенции, заключаю-
щимся в немедленном выпуске судна и экипажа, 
арестованного за предполагаемые нарушения 
рыболовства. Также, выражение «залог или иное 
обеспечение» не может толковаться расшири-
тельно, а только как «ссылающееся на облигацию 
или ценную бумагу финансового характера» [7].  

Исходя из вышеизложенного, можно выделить те 
обстоятельства, которые в полной мере учитыва-
ются Трибуналом при определении разумного за-
лога. В этот перечень входят стоимость судна, 
топлива, смазочных материалов и рыболовного 
снаряжения, а также, тяжесть предполагаемых 
правонарушений и возможный размер налагае-
мых штрафов, размер и форма оспариваемого 
истцом залога. Следует отметить и то, что мнение 
Трибунала по поводу расширительного толкова-
ния залога является однозначным - залог явля-
ется исключительно финансовым обязатель-
ством. 

Как нам представляется, установление закрытого 
перечня фактов, влияющих на определение ра-
зумности залога для освобождения судна, было 
бы в корне неверным, так как каждый спор 



103 

индивидуален. Однако, благодаря накопившейся 
практике разрешения подобных дел, было бы 
уместно нормативно закрепить влияние на разум-
ность залога тех обстоятельств, которые бес-
спорно учитываются в каждом подобном деле, 
при этом, оставив данный перечень открытым. 
Таким образом, Трибунал, рассматривая в 

будущем споры, связанные с установлением раз-
мера залога, будет ориентироваться не только на 
свои предыдущие решения, но и на нормативно 
закреплённые положения. Благодаря такому за-
креплению. легче будет выстраивать свою аргу-
ментацию касаемо разумности залога и сторонам 
в конкретном деле. 
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Аннотация. В Российской Федерации особое значе-

ние придается вопросам социальной защиты насе-

ления, о чем свидетельствуют многочисленные за-

конодательные акты, направленные на обеспечение 

стабильности жизнедеятельности, создание усло-

вий социальной защищенности наиболее уязвимых 

в материальном положении граждан. В статье ис-

следованы причины и условия совершения мошен-

ничества при получении выплат, выделены общие и 

специальные социально-экономические, соци-

ально-политические и социально-психологические 

факторы, детерминирующие совершение мошенни-

чества при получении выплат. 
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Annotation. In the Russian Federation, the social pro-

tection of the population is of particular importance, as 

evidenced by numerous legislation aimed at ensuring 

the stability of life and creating conditions for social pro-

tection for the most vulnerable citizens.Тhe article ex-

amines the causes and conditions of fraud when receiv-

ing payments; identifies general and special socio-eco-

nomic, socio-political and socio-psychological factors 

that determine the commission of fraud when receiving 

payments. 
 

 

 

 

Keywords: fraud in receiving payments, causes of 

crime, conditions of crime, factors of crime, selfish mo-

tive, social payments, maternity capital. 

 

                                                                       

 
Российской Федерации особое значение 
придается вопросам социальной защиты 

населения, о чем свидетельствуют многочислен-
ные законодательные акты, направленные на 
обеспечение стабильности жизнедеятельности, 
создание условий социальной защищенности 
наиболее уязвимых в материальном положении 
граждан. 

Федеральными законами «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» [1]; «О гос-
ударственной социальной помощи» [3]; «О стра-
ховых пенсиях» [5]; «О единовременной денеж-
ной выплате гражданам, получившим пенсию» 
[6]; «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» [4] и другими 
нормативными актами закреплены права граждан 
на дополнительную государственную поддержку.  

В рамках реализации государственных программ, 
согласно годовому отчету Пенсионного Фонда 
Российской Федерации, более 20 млн россиян в 
2019 году получили различные социальные вы-
платы и доплаты на общую сумму свыше 522 
млрд рублей. Число российских семей, получив-
ших государственную поддержку по программе 

материнского капитала, достигло 7,3 млн За 
время работы программы им было направлено 
2,63 трлн руб. [8]. 

Вместе с усилением деятельности государства по 
поддержанию малоимущих граждан, участились 
и случаи, когда лица, не подпадающие под усло-
вия социальных гарантий, предоставляемых гос-
ударством для конкретных категорий граждан, 
мошенническим способом улучшают свое мате-
риальное положение, нанося, тем самым, ущерб 
государству, муниципальным образованиям, 
частным организациям и лицам, нуждающимся в 
государственной поддержке. 

Так, анализ статистических данных Главного ин-
формационно-аналитического центра МВД РФ 
показал, что на фоне общего снижения преступ-
ности в целом, количество регистрируемых каж-
дый год мошенничеств, совершаемых в сфере со-
циального обеспечения, остается примерно на 
том же уровне (в 2013 – 9874, 2014 – 8390, 2015 – 
7390, 2016 – 7472, 2017 – 6877, 2018 – 6022, 2019 – 
8382, 2020 – 9061), и составляет 0,45 % от общего 
числа зарегистрированных преступлений [10]. 
Чаще всего, мошеннические действия связаны: с 
оформлением пенсии по несуществующей 

В 
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инвалидности, получением дополнительных 
надбавок к пенсии за выслугу лет на нетрудоспо-
собных членов семьи без наличия на то правовых 
оснований; получением пособия по безработице, 
а также обналичиванием или незаконным оформ-
лением материнского капитала.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют о 
необходимости развития современных мер и ме-
ханизмов предупреждения мошенничества при 
получении выплат. Следует отметить, что проти-
водействие любому виду преступности, в том 
числе и мошенничеству при получении выплат, 
без осознания факторов ее детерминирующих, не 
может быть успешным. Исследование причин и 
условий совершения мошенничества при получе-
нии выплат имеет особую теоретическую и прак-
тическую значимость, позволяя выявить законо-
мерности криминализации и определить меха-
низм вовлечения лиц в преступную деятельность. 

При анализе причинного комплекса мошенниче-
ства при получении выплат, прежде всего, отме-
тим, что криминологическая наука исходит из 
того, что преступность обусловлена сложным 
взаимодействием множества социальных факто-
ров, существующих в различных сферах и прояв-
ляющихся на всех уровнях общественной жизни 
[14, с. 70–79]. 

По мнению В.Н. Кудрявцева, основными причи-
нами преступности, на уровне общества в целом, 
можно считать объективные и субъективные про-
тиворечия общественного развития, которые вы-
зывают, в числе прочего, антисоциальные по-
ступки и преступления [15, с. 17–19].  

Такого же мнения придерживается и И.Я. Гилин-
ский, считающий, что побудительной силой чело-
веческой активности служат потребности, а воз-
можность их удовлетворения определяется соци-
альными отношениями, местом индивида в си-
стеме общественного производства, включая 
распределение и потребление, в связи с чем, про-
тиворечие между осознанными потребностями 
человека и возможностями их удовлетворения 
является одной из основных причин преступно-
сти. К числу таких противоречий и недостатков от-
носятся: 

– противоречия в социально-экономической 
сфере, в которой еще не достигнут баланс между 
платежеспособностью и спросом населения, с од-
ной стороны, и удовлетворением его промышлен-
ными и продовольственными товарами – с дру-
гой;  

– в сфере управленческой – недостатки и про-
счеты управления производственными процес-
сами; в правовом регулировании отношений, 
складывающихся в процессе труда и потребле-
ния;  

– в организации деятельности правоохранитель-
ных органов и иных государственных и обще-
ственных организаций, ведущих борьбу с пре-
ступностью.  

Как отмечается в криминологической литературе, 
все эти противоречия воздействуют на 

формирование преступности не изолировано, а в 
сложных для изучения взаимосвязях и взаимоза-
висимостях, трансформируясь в различие инте-
ресов, ценностных ориентаций, стереотипов по-
ведения людей, с которыми, в конечном итоге, и 
связаны различные конфликты [16, с. 176].  

Также отметим, что в криминологической науке 
обстоятельства, способствующие совершению 
преступлений, подразделяют на объективные и 
субъективные. К субъективным обстоятельствам 
относят деформацию психологии лиц, совершаю-
щих преступления (обстоятельства, связанные с 
социально-психологическими характеристиками), 
а к объективным – конкретные противоречия в об-
щественной жизни, экономических и социальных 
отношениях людей [17, с. 16].  

Так, к объективным причинам совершения ко-
рыстных преступлений, в том числе, и мошенни-
чества при получении выплат, относятся, в 
первую очередь, социально-экономические фак-
торы, а именно: общая нестабильность экономи-
ческой ситуации в стране, излишнее налогообло-
жение, инфляция, безработица, углубленная 
дифференциация населения по доходам, а 
также, низкая оплата труда практически во всех 
бюджетных сферах деятельности [18, с. 58]. 

Так, согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, более 1/8 населения 
нашей страны имеет денежные доходы ниже ве-
личины прожиточного минимума. Если в 2013 г. 
число таких лиц составило 15,5 млн человек                                         
(10,8 % от общего числа населения), то уже в 
2019 г. – 18,1 млн человек (12,3 % от общего 
числа населения), то есть возросло на 2,6 млн че-
ловек. Следует также отметить, что разрыв в до-
ходах самых бедных и самых богатых неуклонно 
растет из года в год. Так в 2019 г. он составил 
1:15,5, однако. учеными отмечается, что в дей-
ствительности, показатели колеблются от 30 до 
100 кратной величины [11]. 

Изучение материалов уголовных дел по фактам 
совершения мошенничества при получении вы-
плат показало, что доля лиц, не имеющих посто-
янного источника дохода, привлеченных к уголов-
ной ответственности по указанной статье, в сред-
нем составила 52 %. Ввиду невозможности удо-
влетворения имеющихся материальных потреб-
ностей законным путем, указанная цель, зача-
стую, достигается неправомерным способом.  

Также, к объективным причинам совершения рас-
сматриваемого вида преступлений относятся и 
социально-политические факторы:  

– отсутствие единой государственной идеологии, 
направленной на пропаганду правомерного при-
обретения имущества, а также, достаточно жест-
кой реакции государства на незаконное приобре-
тение имущества;  

– коррупция государственных служащих, привед-
шая к отсутствию доверия к правоохранительным 
органам со стороны граждан.  

Все это обостряет социальное напряжение в об-
ществе, порождает у большинства граждан 
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разочарование, неприятие сложившейся ситуа-
ции, стремление к справедливому распределе-
нию собственности, что и ведет к их преступному 
поведению. 

К субъективным обстоятельствам, способствую-
щим совершению преступлений, можно отнести 
неблагоприятные условия микросреды. Личность 
воспринимает те или иные установки, которые ха-
рактерны для ее окружения (родственников, дру-
зей, знакомых, сослуживцев). И если для указан-
ных лиц наиболее ценным в жизни признается 
материальный достаток, то у личности, пребыва-
ющей в указанной микросреде, под её влиянием, 
в совокупности с собственным желанием удовле-
творения материальных потребностей без вкла-
дывания адекватного труда, начинает формиро-
ваться устойчивая антиобщественная установка 
на совершение преступления [19, с. 45]. 

Все указанное выше, безусловно, определенным 
образом влияет как на состояние преступности в 
целом, так и на отдельные ее виды, в том числе, 
связанные с совершением мошенничеств в 
сфере социального обеспечения. 

Помимо общих причин совершения преступле-
ния, также, необходимо выделить и специальные 
факторы, оказывающие воздействие непосред-
ственно на состояние такого вида преступления, 
как мошенничество при получении выплат. 

Так, к числу таких необходимо отнести сложность 
обнаружения мошеннических действий среди 
большого числа законных выплат. На наш взгляд, 
одним из самых главных условий низкого выявле-
ния мошенничества при получении выплат, явля-
ется то, что имущественный вред в результате 
совершения рассматриваемого преступления, 
как правило, причиняется государству, в лице ко-
торого выступают должностные лица органов гос-
ударственной власти и местного самоуправле-
ния, уполномоченные на осуществление соци-
альных выплат, либо не осведомленные о чьих-
либо преступных намерениях, либо также участ-
вующие в совершении преступления, что еще 
больше усложняет процесс установления факта 
мошенничества. 

Так, в марте 2021 года, в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий, на территории 
республики Дагестан, стали известны факты 
оформления работниками ЗАГС фиктивных доку-
ментов по рождению детей, позволивших в даль-
нейшем получить материнский (семейный) капи-
тал на несуществующих детей на сумму 20 мил-
лионов рублей. По данным следствия, в 2019 году 
подозреваемые, в том числе, должностные лица 
территориальных отделов Управления ЗАГС, 
территориальных подразделений Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан 
и работники кредитных потребительских коопера-
тивов создали организованную преступную 
группу, занимавшуюся мошенничеством при по-
лучении материнского капитала, а именно:  

– поиском женщин, готовых за денежное возна-
граждение оказать помощь в совершении мошен-
нических действий;  

– выдачей данным женщинам недействительных 
свидетельств о рождении несуществующих де-
тей;  

– оформлением государственных сертификатов 
на материнский капитал;  

– заключением фиктивных договоров целевого 
ипотечного займа в целях обналичивания 
средств материнских капиталов.  

Данный пример наглядно демонстрирует, что в 
механизм совершения мошенничества при полу-
чении выплат, зачастую, вовлечены сами органы, 
как уполномоченные на осуществление социаль-
ных выплат, так и предоставляющие официаль-
ные подтверждения оснований для их получения. 
В таком случае, ни о каком контроле со стороны 
представителей данных служб не может быть и 
речи.  

Необходимо отметить, что обстоятельством, спо-
собствовавшим совершению рассмотренного 
преступления, на наш взгляд, как в данном, так и 
во многих других случаях, является весьма про-
стая процедура регистрации в органах ЗАГС 
факта рождения ребенка.  

Согласно норме, содержащейся в Федеральном 
законе «Об актах гражданского состояния» от 
15.11.1997 № 143-ФЗ, регистрация рождения ре-
бенка возможна на основании заявления лица, 
присутствовавшего во время родов, о рождении 
ребенка – при родах вне медицинской организа-
ции и без оказания медицинской помощи. При 
этом такое заявление лицу не обязательно де-
лать в письменной форме, достаточно лично 
прийти в органы ЗАГС для подтверждения своих 
слов [7]. 

Также, необходимо указать еще на один немало-
важный фактор, детерминирующий совершение 
мошенничества при получении выплат - наличие 
в современном обществе типичных заблуждений 
относительно непреступности, ненаказуемости, а 
также невыявляемости мошенничества при полу-
чении выплат.  

Приведем некоторые наиболее распространен-
ные заблуждения:  

– «данное преступление широко распространено 
и недоказуемо»; 

– «эти преступления не выявляемы, поскольку 
никто не будет проверять достоверность доку-
ментов, тем более, если умолчать о возникнове-
нии фактов, влекущих прекращение социальных 
выплат»; 

– «уголовная ответственность за мошенничество 
не наступит, так как в его совершении участвуют 
должностные лица соответствующего государ-
ственного органа, которые профессионально под-
делают и представят все необходимые для этого 
документы, соответственно вся ответственность 
лежит на них»;  

– «мошенничество при получении выплат мо-
рально оправдано, поскольку в обмане государ-
ства нет ничего зазорного».  
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Подобные заблуждения принимаются во внима-
ние профессиональными преступниками в целях 
вовлечения в противоправную деятельность тре-
тьих лиц [20, с. 177].  

Подводя итог, отметим, что среди причин и усло-
вий, способствующих совершению мошенниче-
ства в сфере социального обеспечения, имеются 
как объективные, так и субъективные причины. К 
числу первых можно отнести: 

– сложный, замаскированный характер указанных 
преступлений, затрудняющий установление пра-
воохранительными органами самого факта мо-
шенничества;  

– вовлеченность в механизм совершения мошен-
ничества при получении выплат представителей 
органов исполнительной власти, принимающих 
непосредственное участие в процессе осуществ-
ления социальных выплат.  

К субъективным факторам следует отнести пра-
вовой нигилизм, который базируется на низком 
уровне правосознания, правовой культуры и вос-
питания граждан. Указанные факторы относятся 
к специальным обстоятельствам, непосред-
ственно оказывающим воздействие на состояние 
мошенничества при получении выплат.  
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дним из элементов механизма охраны и за-
щиты прав и законных интересов граждан 

выступает институт правовой помощи. Однако в 
науке нет единого понимания понятия «правовая 
помощь». По мнению ряда ученых, например, 
Д.В. Таланова, правовая помощь – дифференци-
рованная (избирательная) либо алго ритмическая 
(системная) совокупность мер организационного, 
материального либо интеллектуального обеспе-
чения функционально стабильного взаимодей-
ствия персонифицированных субъектов, исправ-
ления и предупреж дения в социальном общении 
кризисных ситуаций (опасностей, угроз и рис ков) 
[6]. 

Понятие «правовая помощь» находит свое отра-
жение и в международном праве. Международ-
ные акты, как правило, не дают дефиницию поня-
тия «правовая помощь», приводя лишь список тех 
действий, которые можно отнести к правовой по-
мощи.  

Например, статья 2 Соглашения о правовой по-
мощи и сотрудничестве между органами прокура-
туры (Алма-Ата, 08 октября 1992 года) содержит 
следующий перечень: «Стороны обязуются ока-
зывать друг другу помощь:  

– по выполнению отдельных процессуальных 
действий;  

– по выполнению надзорных функций, связанных 
с расследованием преступлений;  

– по рассмотрению вопросов о реабилитации не-
законно осужденных и репрессированных лиц;  

– по содействию в розыске без вести пропавших;  

– по пересылке материалов прокурорско-след-
ственной деятельности;  

– по иным вопросам прокурорской деятельно-
сти».  

В общественном сознании населения России пра-
вовая помощь ассоциируется с юридическими 
услугами, на что уже обращали внимание некото-
рые правоведы [6]. 

В результате отсутствия четкого определения 
термина «правовая помощь», возникают и слож-
ности при попытке выделить основные виды пра-
вовой помощи.  

П.Н. Бирюков, исследуя вопросы взаимной право-
вой помощи, акцентирует внимание на ее 

О 
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объеме, предусматриваемом международными 
договорами. Он выделяет:  

– установление адресов и других данных;  

– вручение документов;  

– возбуждение уголовного преследования по 
просьбе иностранного государства;  

– взятие лица под стражу для обеспечения вы-
дачи;  

– выдача лиц, производство обысков, выемок, 
изъятий; вызов свидетелей, экспертов, иных 
участников процесса в иностранное государство 
[1].  

Так, Евдокимов В.Б. и Михайленко К.Е. выделяют 
следующие виды правовой помощи: 

– «во-первых, по характеру дел (гражданские и 
уголовные);  

– во-вторых, по виду учреждений, оказывающих 
помощь (суд, прокуратура, нотариат);  

– в-третьих, по степени «вторжения» в сферу гос-
ударственной власти данного государства;  

– в-четвертых, по «основанию» оказания помо 
щи: так, судебные поручения по гражданским де-
лам выполняются, в частности в России, на осно-
вании законодательства и при отсутствии на этот 
счет между народного договора; обязанность же 
исполнения иностранных судебных реше ний по 
уголовным делам или выдачи преступников воз-
никает только при нали чии международного до-
говора» [3].  

Н.И. Марышева, рассматривая виды правовой по-
мощи, выделяет схожие комплексы норм, относя-
щимся к различным отраслям права: (граждан-
скому процессуальному, арбитражному процессу-
ально му, уголовно-процессуальному, админи-
стративному, международному частному) [5]. 

Понятие «правовая помощь» используется, как 
правило, в международно-правовом контексте, в 
результате чего виды правовой помощи также 
связаны с международным взаимодействием гос-
ударств в сфере права, что видно из приведен-
ных выше дефиниций. 

Однако в контексте настоящей работы автор 
предпримет попытку абстрагироваться от между-
народно-правового определения правовой по-
мощи и рассмотреть ее в более широком понима-
нии.  

Мы полагаем, что правовая помощь – крайне ши-
рокое понятие. Право, по мнению представите-
лей школы нормативизма (юридического позити-
визма), представляет собой совокупность общих 
правил поведения (норм), установленных или 
признанных государством и обеспечиваемых им в 
случае необходимости посредством принужде-
ния [4]. Фактически, правовая помощь направ-
лена на организацию такого поведения всех чле-
нов общества, которое бы соответствовало 

общим правилам поведения, установленным гос-
ударством.  

Мы предлагаем сформулировать следующие 
признаки правовой помощи: 

1. Правовая помощь – это всегда целеполагаю-
щее содействие. 

2. Правовая помощь – это содействие, закреп-
ленное в нормах права, которое регулирует опре-
деленные отношения.  

3. Оказание правовой помощи влечет опреде-
ленные последствия. Нам представляется вер-
ным предположить, что конечная цель правовой 
помощи заключается в предоставлении объекту 
правовой помощи возможности/способности са-
мостоятельно осуществить какую-либо деятель-
ность или поспособствовать в осуществлении та-
ковой.  

4. Юридическая ответственность. Потенциаль-
ные злоупотребления правами при оказании пра-
вовой помощи пресекаются юридической ответ-
ственностью, закрепленной в соответствующих 
нормах права. 

Таким образом, нами предлагается следующее 
определение правовой помощи: деятельность 
уполномоченных субъектов, направленная на со-
действие в осуществлении прав и обязанностей, 
реализацию определенных полномочий, закреп-
ленная в нормах права и охраняемая государ-
ством путем установления юридической ответ-
ственности. 

Стоит отметить, что в доктрине, международных 
актах и в общественном сознании происходит 
смешение понятий «юридическая помощь» и 
«правовая помощь».  

Отсутствие единого определения правовой по-
мощи приводит к проблемам при попытке отде-
лить указанное понятие от термина «юридиче-
ская помощь». Таким образом, предлагается дать 
определение термину «правовая помощь» на за-
конодательном уровне. 

По нашему мнению, понятие «правовая помощь» 
является более широким по отношению к поня-
тию «юридическая помощь». Юридическая по-
мощь представляет собой лишь один из видов 
правовой помощи. Таким образом, если опреде-
ленные действие является видом юридической 
помощи, оно в обязательном порядке будет яв-
ляться и подвидом правовой помощи. Например, 
уже обозначенное выше проведение обысков и 
арестов является видом юридической помощи и, 
соответственно, относится и к подвиду правовой 
помощи [2].  

Однако далеко не все виды правовой помощи бу-
дут входить в понятие юридической помощи. 
Например, проведение межгосударственных кон-
ференций, нацеленных на повышение уровня 
правовой культуры должностных лиц пенитенци-
арной системы, является видом правовой по-
мощи, но не является видом юридической по-
мощи. Аналогичную логику можно выстроить и в 
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отношении такого действия, как «предоставление 
информации о действующем праве». 

Таким образом, понятие «виды правовой по-
мощи» будет по своему объему шире, чем поня-
тие «виды юридической помощи». Представля-
ется разумным предположить, что указанные по-
нятие будут соотноситься как родовое понятие и 
видовое соответственно.  

Соответственно, первым и наиболее обширным 
видом правовой помощи следует назвать юриди-
ческую помощь. К ней можно отнести и исполне-
ние различного вида запросов иностранных госу-
дарств, и сбор доказательств или показаний, и 
ознакомления с материалами судебного разбира-
тельства, и произведения обысков и арестов, и 
обследования предметов и мест.  

Второй вид правовой помощи – консультационно-
познавательный. К этому виду правовой помощи 
можно отнести проведение конференций по во-
просам правоприменения, толкования отдельных 
норм права, обучающие семинары, повышение 
квалификации должностных лиц и т.д. 

Третий вид правовой помощи - организационная. 
К данному виду правовой помощи можно отнести 
создание государственных корпораций, напри-
мер, Агентства по страхованию вкладов, основ-
ная цель которого – обеспечение системы стра-
хования вкладов.  

Четвертый вид правовой помощи – экономиче-
ская. К данному виду правовой помощи можно от-
нести оказание финансовой помощи лицам, при-
обретающим, в соответст вии с согласованным 
(утвержденным) планом участия Агентства в пре-
дупреждении банкротства банка, акции (доли в 
уставном капитале) банка в размере, позволяю-
щем определять решения банка по вопросам, от-
несенным к компетенции общего собрания его 
учредителей (участников).  

Таким образом, в данной статье была дана интер-
претация понятия «правовая помощь», содержа-
щаяся в работах ученых и международных актах, 
было выведено авторская трактовка понятия 
«правовая помощь, исследована проблема соот-
ношения правовой помощи и юридической по-
мощи, рассмотрены различные виды правовой 
помощи. 
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Аннотация. В начале 1990-х годов большинство учё-

ных не обращали внимания на тот факт, что США, 

претендующие на роль главного «демократиза-

тора» всей жизни на нашей планете, постоянно при-

думывают для всего человечества правила, застав-

ляя их соблюдать, но сами не соблюдают их. Для Со-

единённых Штатов есть лишь американское право, 

которому в идеале должен подчиниться весь мир. В 

демократическом государстве – глава государства, 

множество государственных и муниципальных 

должностных лиц нуждаются в легитимации своей 

публичной власти. В 2020 г. раскол американских 

элит привёл к падению доверия к демократии, изби-

рательному праву и требует от них дат ответы на вы-

зовы времени. Данная статья посвящена рассмотре-

нию причин и последствий этого политического фе-

номена для конституционного права и политики 

США. 
 

   

Annotation. In the early 1990-s, most scientists ignored 

the fact that the United States, claiming to be the main 

democratizer of all life on our planet, constantly came 

up with rules for all mankind, forcing them to comply, 

but do not comply with them. For the United States, 

there is only American law that the whole world should 

ideally obey. In a democratic state – the head of state, 

many state and municipal officials need to legitimize 

their public authority. US suffrage and elections make 

state, regional, and local governments legitimate. In 

2020, the split of the American elites led to a drop in 

confidence in democracy, electoral law, and requires 

them to answer the challenges of the time. This article 

examines the causes and consequences of this political 

phenomenon for US constitutional law and policy. 
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начале 1990-х годов при реализации Рос-
сией своего желания стать в один ряд с ве-

дущими демократическими государствами За-
пада, большинство из её учёных не обращали 
своё внимание на тот факт, что США, претендую-
щие на роль главного демократизатора всей 
жизни на нашей планете, постоянно придумы-
вают для всего человечества правила, застав-
ляют нас их соблюдать, но сами не соблюдают их 
и, главное, соблюдать не будут. Для Соединён-
ных Штатов есть лишь американское право, кото-
рому в идеале должен подчиниться весь мир [1]. 

Международный уголовный суд (далее, МУС), Ве-
нецианская комиссия и прочие подобные инсти-
туты, которые очень любят поучать то или иное 
государство, что ему делать, в самих США просто 
игнорируются. США открыто принимают санкции 
против МУС, не пускают его должностных лиц на 
свою территорию, принимают собственные за-
коны, лишающие судей и иных сотрудников МУС 
неприкосновенности, оставляют за собой право 
применять силу в отношении МУС, например, для 
освобождения находящихся в нём под стражей 
граждан США, а их высокие лица уже открыто 
именуют этот международный суд не иначе, как 
«суд кенгуру» [2]. 

Однако ноябрьские выборы Президента США со-
здали совершенно новый и крайне опасный для 
Соединённых Штатов политический феномен, ко-
торый вместо того, чтобы скрывать главную тайну 
самой американской политики, политических ин-
ститутов, способен породить коллапс всей поли-
тической системы США. По данным опроса обще-
ственного мнения, который провёл Reuters, более 
половины республиканцев считают, что Прези-
дент США Д. Трамп по праву победил, но его из-
брание было украдено у него в результате рас-
пространённой фальсификации результатов го-
лосования в пользу Дж. Байдена. Таким образом, 
делает вывод Reuters, лишь 26 % республикан-
цев считают поражение Д. Трампа законным. По 
мнению экс-президента Б. Обамы выборы 2020 г. 
показали, насколько расколоты американцы, так, 
как и Д. Трамп, и Дж. Байден за каждого из кото-
рых проголосовало более 70 млн избирателей [4].  

Контролируя американские СМИ, демократы пу-
гали и продолжают пугают рядовых американцев 
образом авторитарного и склонного к насилию                      
Д. Трампа, который, несмотря на все обвинения в 
хаосе, беззаконии, всё же, остался в рамках пра-
вового поля [5]. 

Мы полагаем, что Д. Трамп получил поддержку не 
менее 73 млн избирателей, но почему так плохо 
им была подготовлена система наблюдения за 
выборами вообще, и за выборами в ключевых для 
республиканцев штатов, в частности? Да, есть 
многочисленные видео, на которых сотрудники 
избирательных участков не допускают на них 
наблюдателей от партии республиканцев.  

Д. Трамп собрал огромную армию юристов, гото-
вую отстаивать его интересы в судах после выбо-
ров, вот только в ответственный момент большая 
часть её «дезертировала» или выбросила белый 
флаг. Большинство адвокатов, собранных                                
Д. Трампом именно для юридических баталий, ко-
торые должны были принести ему победу на этих 
выборах, просто взяли от него деньги и нашли 
способ изящно откланяться. Часть из них в усло-
виях тотального контроля демократов за амери-
канскими СМИ не стали защищать Президента 
США, потому что это вдруг стало не модно, а гла-
мурные американские юристы всегда внима-
тельно следят за модой. Другие юристы просто не 
захотели заниматься кропотливой и небезопас-
ной работой в отдельных штатах. Юристы, наня-
тые республиканцами, привыкли получать басно-
словные гонорары, а когда речь зашла о скучной 
проверке списков избирателей, предпочли само-
устраниться. Это же относится к множеству лю-
дей из администрации Д. Трампа, которых при 
первых же раскатах грома сдуло ветром [6]. 

Распространяя свою фейковую информацию, де-
мократы даже не затрагивали беспроигрышную 
для них тему о России, интересам которой давно, 
по их мнению, соответствует желание посеять 
раздор и хаос в США и подорвать демократиче-
ские основы страны и её положение на мировой 
арене [7]. Они уже уверены в успехе. И основа 
этого успеха – архаичный правовой акт, принятый 
в 1787 г. и вступивший в силу в 1789 г. Американ-
ские элиты давно уже знают, как им можно обойти 
этот акт, а вот в вопросе о выборах президента их 
мнение не меняется со времён отцов-основате-
лей [8, c. 219–227].  

Как мы полагаем, они по-прежнему считают, что 
менять в выборах главы государства что-либо 
нельзя, так как простой народ выберет не нужного 
им президента и даже Верховный суд, наделив-
ший ещё в 1803 г. любой федеральный суд пра-
вом толковать Конституцию США и много сделав-
ший сам на этом пути не берётся менять этот 
явно устаревший порядок.  

Считаем, что подобный политический феномен, 
возникший при организации и проведении в 2020 г. 
выборов Президента США, стал возможным, бла-
годаря множеству субъективных и объективных 
факторов. Субъективными выступают не только 
кризис, возникший при передаче президентской 
власти в 2020–2021 гг., но и существенный раскол 
внутри «глубинного государства» самих США 
среди их многочисленных элит, которые готовы 
уже сойтись не на жизнь, а насмерть, но не из-за 
смены государственного или общественного 
строя в США, а лишь из-за того, кто будет править 
США следующие 4 года.  

Среди объективных факторов:  

– пёстрое законодательство о выборах Прези-
дента США;  

В 
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– фактическое отсутствие нормативной регла-
ментации предвыборной деятельности;  

– отсутствие единой системы избирательный ко-
миссий, возглавляемой одной из них;  

– по-прежнему много вопросов порождает реги-
страция граждан США для участия в выборах;  

– постоянно возникают на выборах в этой стране 
вопросы с идентификацией самого избирателя, 
которые по-разному решаются даже в различных 
округах одного штата;  

– фактически отсутствует защита персональных 
данных, позволяющая различные подтасовки, 
при досрочном голосовании, при голосовании по 
почте, при доверительном голосовании и т.п.;  

– много вопросов вызывает финансирование вы-
боров, так в 2020 г. оба кандидата в президенты 
США потратили огромные суммы денег на теле-
визионную рекламу и продвижение в других сред-
ствах массовой информации, чтобы иметь воз-
можность получить дополнительные голоса и 
чтобы в правительстве США оказались только 
представители богатейшей прослойки населе-
ния. Потрачено с обеих сторон 14 млрд $; 16) про-
блема и сама искусственная «двухпартийность» 
при выборах Президента США; 

– имеет место явный рост абсентеизма в среде 
избирателей и мн. др. [9, c. 206–214].  

Полагаем, что выборы 2020 года – это громкий 
комментарий, подтверждающий американскую 
политику денег. Американские выборы в 2020 г. 
обошлись почти в 14 миллиардов долларов, а это – 
расходы, которые даже превышают годовой ВВП 
некоторых небольших стран. Считаем, что при 
любом исходе выборов 2020 г. в правительстве 
Соединённых Штатов окажутся представители 
богатейшей прослойки населения. Крупные ком-
пании и привилегированные заинтересованные 

группы тратят большие деньги на финансирова-
ние, с тем чтобы, когда эти «сильнейшие игроки» 
получат власть, они «отблагодарили» их. 

По нашему мнению, финансирование выборов 
небольшим количеством очень богатых людей 
искажает политический процесс. Проблема за-
ключается уже не в том, что идёт обмен денег на 
голоса избирателей, а в том, что избранные поли-
тики будут неохотно придерживаться позиции, ко-
торая противоречит интересам крупных спонсо-
ров, и законодательная повестка дня США будет 
контролироваться этими финансовыми доно-
рами.  

Однако новый Президент США Дж. Байден вме-
сто того, чтобы срочно решать внутренние про-
блемы собственной страны, в том числе и изби-
рательного права, взяли курс на новый интервен-
ционизм. Очевидно, что американский ис-
теблишмент, тем самым, желает задержать соб-
ственное падение, провоцируя нестабильность в 
других странах. Именно поэтому США и Запад, в 
целом, взялись обслуживать, созданного ими же 
«оппозиционера» А. Навального, уже нанёсшего 
ощутимый финансовый ущерб России. Полагаем, 
что было бы правомерным взыскать с А. Наваль-
ного всю денежную стоимость нанесённого Рос-
сии вреда от введённых из-за него США и их са-
теллитами различных санкций, включив в эту 
сумму и стоимость приостановки строительства 
«Северного потока 2». 

Считаем, что США необходимо срочно принять 
XXVIII поправку к Конституции США 1787 г. устра-
нив архаичный механизм конца XVIII в. и прово-
дить выборы Президента США, наконец-таки, пу-
тём прямых выборов, что, как показывает россий-
ский опыт, полностью соответствует духу актив-
ного избирательного права гражданина. Оче-
видно, что теперь уже России пора начать учить 
США и избирательному праву, и обеспечению 
прав человека, и демократии.  
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ность, наказание, выявление, пресечение, раскры-

тие и расследование преступлений. 
 

Ключевые слова: уголовная ответственность, нака-

зание, выявление, пресечение, раскрытие, рассле-

дование преступлений, борьба с преступностью. 

 

   

Annotation. Тhe article deals with the issues of criminal 

responsibility and punishment in the context of the fight 

against crime. The authors analyze the content of such 

a direction of combating crime as the fight against 

crime, investigate its components, and study their rela-

tionship with the institutions of criminal responsibility 

and punishment. As a result of the conducted research, 

conclusions are drawn about the relationship of such le-

gal and criminological categories as criminal responsibil-

ity, punishment, detection, suppression, disclosure and 

investigation of crimes. 
 

 

Keywords: criminal responsibility, punishment, detec-

tion, suppression, disclosure, investigation of crimes, 

fight against crime. 

 

                                                                       

 



117 

дним из важнейших направлений государ-
ственной политики в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности 
выступает противодействие преступлениям и 
иным правонарушениям. В отечественном зако-
нодательстве противодействие традиционно под-
разделяется на три относительно самостоятель-
ных направления – профилактика правонаруше-
ний, борьба с правонарушениями, а также – ми-
нимизация и ликвидация их последствий [6,                        
с. 108–112].  

Следует отметить, что объектом профилактики 
выступают, прежде всего, причины и условия со-
вершения правонарушений, тогда как минимиза-
ция и ликвидация последствий становится акту-
альной после их совершения. Специфика же 
борьбы с правонарушениями, прежде всего, с их 
наиболее опасной разновидностью – преступле-
ниями, заключается в том, что она непосред-
ственно направлена на их выявление, предупре-
ждение, пресечение, раскрытие и расследование. 
Отдельные авторы утверждают, что предупре-
ждение не относится к содержанию направления 
борьбы с преступлениями [1, с. 33], другие при-
держиваются противоположного мнения [3,                          
с. 131–132].  

Заслуживает внимания точка зрения В.Б. Мали-
нина и В.А. Измалкова, которые предлагают отно-
сить к направлению борьбы с преступлениями 
назначение и исполнение наказания в отношении 
виновных лиц [5, с. 29].  

При этом несложно заметить, что выявление, 
пресечение, раскрытие и расследование преступ-
лений служат цели обеспечения привлечения ви-
новных лиц к уголовной ответственности. Кроме 
того, уголовное преследование виновного лица 
подразумевает назначение ему наказания. Что 
же касается предупреждения преступлений, то 
согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ оно является одной из 
целей уголовного наказания. В связи с этим, 
представляет интерес рассмотрение сущности 
уголовной ответственности и наказания в контек-
сте борьбы с преступностью. 

В теории уголовного права существует два под-
хода к понятию «уголовная ответственность» – 
широкий и узкий. В рамках широкого подхода под 
такой ответственностью понимается обязанность 
виновного лица испытать определенные лишения 
и ограничения в связи с совершенным преступле-
нием. При узком подходе к понятию «уголовная 
ответственность», фактически, происходит ее 
отождествление с назначением наказания. При 
этом сущность наказания для виновного лица за-
ключается в процессе отбывания негативных для 
него последствий его противоправного поведения 
[2, с. 32–34].  

Следует отметить, что процесс привлечения к 
уголовной ответственности не всегда подразуме-
вает назначение и исполнение наказания. Так, в 
уголовном праве существуют институты принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, при-
нудительных мер медицинского характера, су-
дебного штрафа, конфискации имущества и др. 

Следует согласиться с мнением Д.Ю. Макарова о 
том, что комплекс указанных уголовно-правовых 
мер направлен на формирование юридического 
основания обязанности виновного претерпевать 
негативные последствия своего противоправного 
поведения [4, с. 75]. Таким образом, в содержа-
ние борьбы с преступностью входит не только 
назначение наказания виновному лицу, но и при-
менение к нему иных мер уголовно-правового ха-
рактера. 

В некоторых случаях, предусмотренных действу-
ющими уголовным и уголовно-процессуальным 
законодательством, когда возможно достижение 
целей уголовного закона без привлечения лица к 
уголовной ответственности и наказанию, борьба 
с преступностью может быть завершена и 
раньше. Это касается, в частности, ситуаций пре-
кращения уголовного преследования по нереаби-
литирующим основаниям, например, связанным с 
освобождением от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием, примирением с 
потерпевшим и т.п. Реализуемые при этом уго-
ловно-правовые меры поощрения следует рас-
сматривать, как компонент уголовно-правового 
воздействия наряду с наказанием и иными ме-
рами уголовно-правового характера. 

В криминологической теории дискуссионным яв-
ляется вопрос о том, следует ли включать в 
объем деятельность по борьбе с преступностью 
исполнение уголовного наказания. По мнению 
сторонников данной теории, в этот объем должны 
быть включены исполнение наказания и иных мер 
уголовно-правового воздействия [7, с. 9–10]. Од-
нако мы полагаем, что подобная точка зрения не 
лишена дискуссионности. Одной из целей наказа-
ния, предусмотренной ч. 2 ст. 43 УК РФ, высту-
пает восстановление социальной справедливо-
сти. Реализация данной цели фактически проис-
ходит через возмездие в виде лишений и ограни-
чений, возложенных на виновное лицо. Это соот-
ветствует одной из задач уголовного права – 
охране общественных отношений.  

После назначения наказания и при его исполне-
нии фактически меняется объект превентивного 
воздействия, поскольку в качестве него высту-
пает не преступление, а факторы, которые могут 
способствовать совершению новых преступлений 
в будущем, включая негативные качества и свой-
ства личности осужденного, нуждающиеся в кор-
рекции и исправлении. Преступность как объект 
противодействия здесь представлена опосредо-
вано, что характерно, по нашему мнению, для та-
кого направления, как профилактика преступно-
сти. 

Наша позиция подтверждается и ч. 1 ст. 1 УИК 
РФ, согласно которой задачами уголовно-испол-
нительного права являются исправление осуж-
денного и предупреждение совершение им новых 
преступлений, а не охрана общественных отно-
шений (как в ч. 1 ст. 2 УК РФ). Таким образом, мы 
полагаем, что борьба с преступностью заверша-
ется деятельностью, связанной только с назначе-
нием наказания и иных мер уголовного-правового 
воздействия. 

О 
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что привлечение к уголовной ответственно-
сти и назначение наказания, а также, применение 
иных мер уголовно-правового характера 

являются неотъемлемым компонентом борьбы с 
преступлениями, логическим результатом выяв-
ления преступления, его раскрытия и расследо-
вания. 
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сходя из Федерального закона от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», «лекарственные средства – вещества 
или их комбинации, вступающие в контакт с орга-
низмом человека или животного, проникающие в 
органы, ткани организма человека или животного, 
применяемые для профилактики, диагностики (за 
исключением веществ или их комбинаций, не кон-
тактирующих с организмом человека или живот-
ного), лечения заболевания, реабилитации, для 
сохранения, предотвращения или прерывания 
беременности и полученные из крови, плазмы 
крови, из органов, тканей организма человека или 
животного, растений, минералов методами син-
теза или с применением биологических техноло-
гий. К лекарственным средствам относятся фар-
мацевтические субстанции и лекарственные пре-
параты» [1]. 

Ст. 1 ФЗ № 61 от 12.04.2010 устанавливает, что 
отношения, которые появляются при обращении, 
предполагают разработку, доклинические и кли-
нические исследования, экспертизу, госрегистра-
цию, стандартизацию и контроль качества, 

производство, изготовление, хранение, пере-
возку, ввоз/вывоз в/из РФ, рекламу, отпуск, реа-
лизацию, передачу, применение и уничтожение 
ЛС [1]. Текущая система порядка оборота ЛС в РФ 
реализуется по ФЗ № 61 от 12.04.2010 и право-
вым положениям относительно федерального 
надзорного подразделения в сфере здравоохра-
нения. Функционирование субъектов фармаколо-
гического рынка регулируется внутренними ука-
зами и локальными документами компаний и ор-
ганизаций. В результате можно сделать вывод о 
том, что указанные положения нормативно-пра-
вовых актов устанавливают порядок оборота ЛС 
в РФ. 

Среди ключевых стратегических задач ПРО ЛС 
выделим улучшение фармацевтической промыш-
ленности РФ. Цель законодателя состоит в повы-
шении уровня обеспеченности населения значи-
мыми для жизни ЛС, увеличении конкурентоспо-
собности, согласованности отечественных и ино-
странных стандартов качества. ПРО ЛС также за-
щищает внутренний рынок от недобросовестной 
конкуренции и поступления фальсифици-

И 
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рованной продукции. Среди ключевых задач ПРО 
ЛС выделим: 

– совершенствование текущих положений произ-
водства ЛС; 

– увеличение уровня контроля качества ЛС, внед-
рив ГИС «Маркировка»; 

– исключение контрафакта и прочих незаконных 
товаров в РФ. 

Ключевой задачей законодателя в системе ПРО 
ЛС заключается в принятии новых стандартов ка-
чества, отвечающих потребностям текущего по-
ложения общества. Она предполагает комплекс-
ный подход, ориентированный на формирование 
максимальной безопасности в области сбыта 
фармакологических товаров в аптечные пункты 
продаж. Важно также отметить улучшение зако-
нодательной системы и порядка осуществления 
испытаний, повышение уровня надзора за субъ-
ектами фармакологической индустрии посред-
ством внедрения санкций. Среди недостатков 
правовой системы РФ выделим: 

– надзор, который касается готовой продукции и 
не предусматривает контроль за ее технологиче-
ским процессом производства; 

– коллизию в ряде положений правовой системы 
в области порядка обращения ЛС.  

Сегодня законодателем приняты сотни норматив-
ных положений относительно производства и ре-
ализации фармакологических товаров, но законо-
дательная система далека от совершенства. Од-
нако регулятор закона ориентирован на более 
«чистую» реализацию ЛС на территории РФ с 
применением идентификационных данных. 

В 2021 году произошли существенные трансфор-
мации в нормативно-правовых актах, регулирую-
щих оборот ЛС в РФ. Была отменена обязатель-
ная сертификация ЛС. Изменения ФЗ от 
28.11.2018 № 449 [3] о вводе в гражданский обо-
рот ЛС действуют с ноября 2019 г. Согласно из-
менениям, сегодня производители и дистрибью-
торы для проверки требований к качеству должны 
направлять сведения только в информационную 
систему Роспотребнадзор.  

Заявка должна содержать информацию о выпус-
каемом ЛС, приложение протокола испытания ка-
чества от лаборатории и документацию с подпи-
сью уполномоченного лица компании. Для ино-
странных ЛС дистрибьютор предоставляет доку-
ментацию иностранного производителя, отража-
ющую сведения об их качестве. Иммунобиологи-
ческие препараты (вакцины, иммуноглобулины, 
токсины) могут быть произведены исключительно 
после разрешения Росздравнадзора, когда об-
разцы пройдут испытание и изучение. 

Таким образом, новая система ввода в граждан-
ский оборот ЛС является более оперативной и 
эффективной, т.к. теперь отсутствует необходи-
мость заполнения декларации и прохождения 
сертификации. Качество препаратов отслежива-
ется Роспотребнадзором, а выпуск некачест-

венных товаров предполагает административную 
и уголовную ответственность.  

Относительно Уничтожение ЛС утратили силу По-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 03 сентября 2010 г. № 674 «Об утвержде-
нии Правил уничтожения недоброкачественных 
лекарственных средств, фальсифицированных 
лекарственных средств и контрафактных лекар-
ственных средств» [6] и Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 16 января 
2016 г. № 8 «О внесении изменений в Правила 
уничтожения недоброкачественных лекарствен-
ных средств, фальсифицированных лекарствен-
ных средств и контрафактных лекарственных 
средств» [7]. Однако вступило в силу Постановле-
ние Правительства РФ от 15.09.2020 № 1447 «Об 
утверждении Правил уничтожения изъятых фаль-
сифицированных лекарственных средств, недоб-
рокачественных лекарственных средств и контра-
фактных лекарственных средств» [8]. Согласно 
документу, при вынесении уполномоченным орга-
ном решения об изъятии и уничтожении фальси-
фицированных ЛС и (или) недоброкачественных 
ЛС их владелец должен произвести их изъятие из 
обращения, изолировать и расположить в особой 
зоне или оповестить о несогласии с подобным ре-
шением уполномоченному органу в течение                                         
30 дней с момента вынесения решения. Он также 
должен ликвидировать изъятые ЛС в течение                                     
6 месяцев с момента вынесения решения. 

Ликвидация фальсифицированных, недоброкаче-
ственных и контрафактных ЛС осуществляет 
учреждение, у которой имеется лицензия на сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение отходов I-IV клас-
сов опасности. Владелец недоброкачественных 
ЛС или организация, которая их ликвидирует, со-
ставляет акт об уничтожении в день осуществле-
ния ликвидации и зависит от количества сторон, 
участвующих в данном процессе.  

Утратил силу Приказ Минздрава и социального 
развития РФ от 27 июля 2010 г. № 553н «Об 
утверждении видов аптечных организаций» [23], 
на смену которому пришел Приказ Минздрава РФ 
от 31 июля 2020 г. № 780н «Об утверждении ви-
дов аптечных организаций» [22]. Таким образом, 
утверждены следующие вида аптечных организа-
ций: 

– аптеки, ведущие розничную торговлю (отпуск) 
ЛС населению, являющиеся непроизводствен-
ными и производственными предприятиями с 
правом изготовления ЛС и асептических средств; 

– аптеки в структуре медучреждений, являющи-
еся непроизводственными и производственными 
организациями, имеющие право на изготовление 
ЛС, асептических и радиофармацевтических 
средств; 

– аптечные пункты, в т.ч. в структуре медучрежде-
ния; 

– аптечные киоски. 

Утратил силу Приказ Минздрава РФ от 21 де-
кабря 2016 г. № 979н «Об утверждении 
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требований к объему тары, упаковке и комплект-
ности лекарственных препаратов для медицин-
ского применения» [18]. Однако вступил в силу 
Приказ Минздрава РФ от 31.07.2020 № 779н «Об 
утверждении требований к объему тары, упаковке 
и комплектности лекарственных препаратов для 
медицинского применения [21]. Теперь производ-
ство ЛС для внутреннего использования, их реа-
лизация и передача осуществляется производи-
телем в таре, содержащей соответствующий 
объем ЛС. На упаковке отражается его концен-
трация спирта. В процессе реализации и пере-
дачи ЛС производители комплектуют их согласно 
инструкции медицинского использования. 

Также, утратил силу Приказ Минздрава РФ от                  
08 февраля 2017 г. № 47н «Об утверждении пе-
речня лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, в отношении которых устанав-
ливаются требования к объему тары, упаковке и 
комплектности» [19]. При этом вступил в силу 
Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 778н 
«Об утверждении перечня лекарственных препа-
ратов для медицинского применения, в отноше-
нии которых устанавливаются требования к объ-
ему тары, упаковке и комплектности» [20]. Утвер-
ждён список спиртосодержащих настоек, капель, 
экстрактов и эликсиров, подчиняющийся требова-
ниям Приказа 779-н [21]. 

Утратил силу Приказ Минздрава РФ от 21 октября 
1997 г. № 309 «Об утверждении Инструкции по са-
нитарному режиму аптечных организаций (ап-
тек)» [14]. При этом вступило в силу Постановле-
ние Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 «Об утвер-
ждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к экс-
плуатации помещений, зданий, сооружений, обо-
рудования и транспорта, а также условиям дея-
тельности хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг» [10]. Пятый раздел указанного 
документа касается аптечных организаций и но-
сит название «Санитарно-эпидемиологические 
требования при предоставлении услуг аптечными 
организациями». 

Утратили силу Приказы Минздрава РФ от 16 июля 
1997 г. № 214 «О контроле качества лекарствен-
ных средств, изготовляемых в аптечных органи-
зациях (аптеках)» [11], от 16 октября 1997 г.                            
№ 305 «О нормах отклонений, допустимых при из-
готовлении лекарственных средств и фасовке 
промышленной продукции в аптеках» [12], от                        
21 октября 1997 г. № 308 «Об утверждении Ин-
струкции по изготовлению в аптеках жидких ле-
карственных форм» [13] и от 20 июля 2001 г.                       
№ 284 «Об утверждении норм естественной 
убыли лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения в аптечных организациях 
независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности» [15]. 

В 2021 г. действует Приказ Минздрава РФ от 
26.10.2015 № 751н «Об утверждении правил из-
готовления и отпуска лекарственных препаратов 
для медицинского применения аптечными орга-
низациями, индивидуальными предпринимателя-

ми, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность» [17]. Однако изначально он не от-
менял действия приказов 214, 305, 308 и 284, из-
за чего возникало дублирование и разночтение. 
На сегодняшний день подобный минус исключили 
и документ включает в себя правила изготовле-
ния разных видов лекарственных форм, виды 
контроля, необходимые сведения для изготовле-
ния ЛС в производственных аптеках. 

Утратило силу Постановление Правительства РФ 
от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении Пра-
вил продажи отдельных видов товаров, перечня 
товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о без-
возмездном предоставлении ему на период ре-
монта или замены аналогичного товара, и пе-
речня непродовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации» [4]. При этом вступило в силу Поста-
новление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. 
№ 2463 «Об утверждении Правил продажи това-
ров по договору розничной купли-продажи, пе-
речня товаров длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требование потреби-
теля о безвозмездном предоставлении ему то-
вара, обладающего этими же основными потре-
бительскими свойствами, на период ремонта или 
замены такого товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не под-
лежащих обмену, а также о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации» [9]. Рассматриваемый документ утвер-
ждает Перечень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих обмену.  

Новшеством также являются поправки в Положе-
ние о маркировке ЛС относительно срока пере-
дачи данных об их приёмке в систему для обособ-
ленных подразделений медорганизаций (амбула-
торий, фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов). Данные учреждения могут подтвер-
ждать приёмку ЛС или их вывод из оборота в те-
чение 30 раб. дн. Остальные субъекты обраще-
ния ЛС придерживаются прежних сроков – с мо-
мента приёмки сведений по ним осуществляется 
передача в геоинформационную систему монито-
ринга движения лекарственных препаратов (ГИС 
МДЛП) в течение 1 раб. дн., а относительно вы-
вода из оборота – в течение 5 раб. дн. 

Минпромторгом было внесено предложение о 
распространении действия «правила 15 минут» 
на ЛС, которые были изготовлены до 01 февраля 
2021 г. До этого периода было актуально пра-
вило, при котором отсутствие подтверждения о 
приеме данных в системе мониторинга в течение 
15 минут позволяет продолжить субъектам обра-
щения ЛС осуществление операций с лекар-
ствами без ожидания последующего ответа. Дан-
ная корректировка исключило «застревание» ЛС 
при утрате данных системой. 

В 2021 г. в РФ удалось конкретизировать правила 
дистанционной торговли и внести корректировки 
в требования относительно оформления ценни-
ков [9]. Тем не менее, среди недочетов в 
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постановлении отсутствует запрет на возврат ЛС 
надлежащего качества – в текущем документе от-
ражена исключительно невозможность их за-
мены. Минздравом запланировано исключение 
обязательного требования, касающегося наличия 
десяти точек ведения фармацевтической дея-
тельности. Подобное изменение позволило снять 
ограничения на интернет-коммерцию одиночным 
аптекам. 

Новшеством является также привлечение интер-
нет-агрегаторов к дистанционной коммерции ЛС. 
Проект предполагает отсутствие у аптек соб-
ственных сайтов, что позволяет им заключить до-
говор с владельцем агрегатора и осуществлять 
реализацию продукцию с его помощью. Возможно 
также заключение соглашения на услуги транс-
портировки ЛС до потребителя, при отсутствии у 
аптеки собственной курьерской службы. При этом 
агрегатор должен иметь более 500 тыс. посетите-
лей своего сайта за календарный год, а показа-
тель годовой выручки должен превышать 5 млрд. 
руб. Выполнение данных требований позволит аг-
регатору участвовать в дистанционной продаже 
ЛС. 

Кроме того, с 22 марта 2021 г. предметно-количе-
ственному учёту будет подлежать бромди-

гидрохлорфенилбензодиазепин («Феназепам»), 
добавленный правительством в перечень силь-
нодействующих и ядовитых веществ постановле-
нием от 29 декабря 2007 г. № 964 [5], несмотря на 
то, что не вынесен отдельно в приказ № 183н [16]. 
Таким образом, можно сделать выводы о том, что 
вступившие в силу изменения в некоторых слу-
чаях облегчают функционирование организаций, 
в то время, как другие не содержат в себе гло-
бальных изменений и не создают дополнитель-
ных нагрузок. 

В числе наиболее вероятных изменений законо-
дательства являются законопроект об ограниче-
ниях, касающийся крупных аптечных сетей. Пере-
чень изменений, исходя из документа, будет 
включать запрета на открытие новых аптек для 
крупных сетей, лимитирование выплат по марке-
тинговым соглашениям, создания «передвижных 
аптечных пунктов», чтобы осуществлять отпуск 
ЛС в сельской местности, где аптеки отсутствуют. 
Планируется также введение моратория на полу-
чение свидетельств об аккредитации. В декабре 
2020 г. началась разработка нового приказа, кото-
рый продлил бы ранее отменную отсрочку до                                        
01 января 2022 г. Утверждение данного доку-
мента зависит от эпидемиологической обста-
новки в стране. 
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Аннотация. В экономической деятельности и обще-

ственной жизни любого государства важную роль 

играет транспорт. В качестве неотъемлемого требо-

вания к транспортной инфраструктуре государства 

выступает способность противостояния массовым 

видам преступности. Для России этот аспект обла-

дает особым значением. Статья посвящена исследо-

ванию исторических аспектов транспортной без-

опасности. Дается детальная оценка современному 

этапу развития данной деятельности. Анализ поло-

жений законов и мнений ученых позволил авторам 

установить, что единое мнение в отношении норма-

тивного определения термина «безопасность» от-

сутствует. В статье делается попытка определить 

перспективные направления обеспечения транс-

портной безопасности. 
 

Ключевые слова: транспортная безопасность, зако-

нодательство, нормативное определение, безопас-

ность, обеспечение безопасности, угрозы безопас-

ности, история безопасности. 

 

   

Annotation. Transport plays an important role in                       

the economic activity and social life of any state. As an 

integral requirement for the transport infrastructure of                 

the state is the ability to resist mass types of crime. For 

Russia, this aspect has a special significance. The article 

is devoted to the study of historical aspects of transport 

security. A detailed assessment of the current stage of 

development of this activity is given. An analysis of                   

the provisions of the laws and the opinions of scientists 

allowed us to establish that there is no consensus on                     

the normative definition of the term «safety». The arti-

cle attempts to identify promising areas for ensuring 

transport security. 
 

 

 

 

Keywords: transport security, legislation, regulatory 

definition, security, security assurance, security threats, 

security history. 

 

                                                                       

 
ротяженность территории нашего государ-
ства и необходимость в постоянном обеспе-

чении высокого уровня безопасности транспорт-
ных коммуникаций – это основные факторы, кото-
рые обусловили необходимость формирования 
соответствующих правоохранительных органов. 
Кроме того, была разработана необходимая нор-
мативная база, обеспечивающая безопасность 

на транспорте. В начале XIX в. в Российской Им-
перии существовала сельская и городская поли-
ция, а также, органы полиции на транспорте, дей-
ствовавшие независимо от сельской, городской 
полиции и местной администрации. Позднее, 
борьба с преступностью на транспорте перешла 
в сферу полномочий жандармских полицейский 
Управления железных дорог, функционировав-

П 



127 

шего при Отдельном корпусе жандармов. Акту-
альность вопросов, связанных с обеспечением 
транспортной безопасности после Октябрьской 
революции 1917 г., повысилась.  

Функции по обеспечению безопасности транс-
портной инфраструктуры и безопасности на 
транспорте исполняла Общероссийская комис-
сия по чрезвычайным ситуациям, при которой 
было создано несколько специальных подразде-
лений. В течение времени подразделения транс-
портной безопасности не раз меняли ведомствен-
ную принадлежность, но исполняемые ими функ-
ции всегда обладали огромным значением в 
обеспечении безопасности и интересов государ-
ства. В период 1940–1950-х гг. ХХ века нормаль-
ное функционирование транспортной отрасли 
обеспечивалось сотрудниками подразделений 
органов государственной безопасности, и иными 
войсками и частными вооруженными формирова-
ниями Министерства Путей Сообщения.  

На современном этапе в законодательство РФ не 
употребляет в практическом обороте термин 
«безопасность». Закон № 390-ФЗ «О безопасно-
сти» не дает интерпретации термина «безопас-
ность». Вместе с тем, законодатель определяет 
такие виды безопасности, как экологическую, лич-
ную, общественную и государственную. Среди 
исследователей проблем права содержание тер-
мина «транспортная безопасность» ассоцииру-
ется с правовыми гарантиями защиты социаль-
ных и государственных интересов личности в 
сфере транспорта и его инфраструктурного ком-
плекса от потенциальных возможных угроз. Инте-
ресно, что в ранее действовавшем законодатель-
стве безопасность ассоциировалась с защищен-
ностью жизненно важных государственных и об-
щественных интересов. Немного иное по содер-
жанию определение термина «безопасность» 
находит свое отражение в Законе № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», сформулирован-
ное в контексте сферы технического регулирова-
ния.  

Дефиниция «безопасность» определяется в каче-
стве такого состояния, когда недопустимый риск 
еще не наступил, но при этом его потенциально 
возможное наступление создает риски причине-
ния разного рода ущерба и вреда. Необходимо 
признать, что в законодательстве о техническом 
регулировании дефиниция «безопасность» рас-
крыта наиболее полно по сравнению с другими 
законами, так как в своей основе учитывает риски, 
определяющие опасность причинения ущерба. В 
нормативно-правовых актах угрозы безопасности 
и риски классифицируются на социогенные, тех-
ногенные и риски (угрозы) природного характера. 
Немного иное содержание термина «безопас-
ность» находит свое отражение в Федеральном 
законе «О транспортной безопасности» № 16-ФЗ. 
Безопасность связывается с противодействием 
незаконному вмешательству в работу транс-
порта.  

Следует подчеркнуть, такое определение в силь-
ной степени ориентировано на транспортную спе-
цифику, и позволяет проектировать пути и спо-
собы обеспечения безопасности и в указанной 

сфере. Определенные черты сходства дефини-
ция «безопасность» имеет в положениях Воздуш-
ного кодекса № 60-ФЗ, в котором представлен 
термин «авиационная безопасность» аналогично 
состоянию транспортной безопасности определя-
ется как состояние авиационной безопасности, 
при котором отсутствуют любые возможные виды 
незаконного вмешательства. Теоретический ана-
лиз юридической литературы позволяет заклю-
чить, что представленные в двух последних ис-
точниках права содержание терминов «транс-
портная безопасность» и «авиационная безопас-
ность» трактуются излишне одноаспектно. Важно 
учитывать тот факт, что безопасность в сфере 
транспорта – это комплекс мероприятий, необхо-
димость в обеспечении которых определяется ви-
дами потенциально возможных угроз для нор-
мального функционирования отрасли транс-
порта, представленной непосредственно транс-
портом и обслуживающей его транспортной ин-
фраструктурой поддержки.  

Полагаем, именно такой подход к безопасности 
должен учитывать законодатель в процессе кон-
струирования норм права, способных обеспечить 
комплексную защиту от возможных угроз.  

Сказанное позволяет подчеркнуть, что транс-
портную безопасность не следует ассоциировать 
лишь с актами незаконного вмешательства, этого 
мало. Анализ положений действующего законо-
дательства позволяет выделить и другие крите-
рии, например: критерии охраняемого объекта 
или охраняемой области, что позволяет шире 
смотреть на проблемы обеспечения безопасно-
сти и связать ее с категорией «общественная без-
опасность». Анализ юридической литературы 
позволяет заметить, что термин «безопасность» 
находит свое отражение и в других правовых ак-
тах (например, Указ Президента РФ № 403). Вы-
деляют следующие виды транспортной безопас-
ности: непосредственно транспортная безопас-
ность, техническая безопасность и безопасное 
эксплуатирование, а также обеспечение безопас-
ного движения транспортного средства [1, с. 260]. 
Перечисленные виды обеспечения безопасности 
имеют принципиальные отличия. В Федеральном 
Законе № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» используются другие категории без-
опасности. В данном случае закон устанавливает 
связь безопасности с защищённостью участников 
дорожного движения от опасных происшествий. 
Статья 11 и 21 этого закона устанавливает стан-
дарты обеспечения качества дорожной инфра-
структуры; статья 22 повышает требования к ор-
ганизации движения. В статье 15 определяет нор-
мативы достаточности качества транспортных 
средств, запчастей к ним и принадлежностей к 
ним при их производстве и продаже. Статья 18 
этого закона повышает требования к качеству ре-
монта и технического обслуживания. Положения 
статей 16, 17, 20 и 23 определяют необходимость 
соблюдения соответствующих правил.  

Отмечая положительные моменты этого закона, 
следует признать и определенные его ограниче-
ния и недостатки. Так, установлено, что законода-
тель не регулирует отношения, появляющиеся в 
связи с защитой автотранспорта и его 
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инфраструктуры против незаконного вмешатель-
ства. В частности, нормы Воздушного кодекса в 
статьях 28 и 241 дифференцируют содержание 
терминов «безопасность полетов» и «безопас-
ность воздушного движения». Принципиально по-
другому устроены нормы Федерального закона 
«Устав железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации» № 18-ФЗ (пункт 2 статьи 20) 
происходит большая дифференциация видов 
безопасности на железнодорожном транспорте: в 
сфере экологии, в сфере безопасной эксплуата-
ции и движения железнодорожного транспорта, в 
сфере, характеризующей условия проезда, без-
опасные для жизни и здоровья, в сфере безопас-
ных грузоперевозок и транспортировки багажа.  

Особе внимание следует обратить на нормы, из-
ложенные в статье 221 Федерального закона 
«Устав железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации» № 18-ФЗ. В данном случае осо-
бое внимание уделяется вопросам пожарной и 
промышленной безопасности. Интересно, но, 
вместе с тем, тревожно от осознания того факта, 
что данный закон абсолютно не определяет необ-
ходимость защиты железнодорожного транс-
порта от актов незаконного внешнего вмешатель-
ства. На определенную специфику обеспечения 
транспортной безопасности указывают нормы, 
изложенные в «Кодексе торгового мореплавания 
Российской Федерации» № 81-ФЗ. Статья 76 дан-
ного закона определяет необходимость обеспе-
чения таких видов транспортной безопасности 
как безопасность морского судоходства, море-
плавания, транспортную безопасность акватории 
морских портов. Полагаем, лишь последний вид 
безопасности тесно связан с проблематикой не-
законного вмешательства. Большими отличиями 
по видам безопасности характеризуются положе-
ния, изложенные в «Кодексе внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации» № 24-ФЗ, 
определяющего потребность в обеспечении сле-
дующих видов безопасности: безопасная эксплу-
атация судов, безопасное судоходство, безопас-
ность водных внутренних путей, безопасность су-
доходных и портовых путей.  

Таким образом, анализ целого ряда документов 
указывает на необходимость соблюдения правил 
в ходе обеспечения транспортной безопасности 
(требований) пользования (эксплуатации) транс-
портных средств и правил (требований) к движе-
нию транспортных средств. Первое направление 
обеспечивается нейтрализацией угроз внутрен-
него характера, и требует классификации внут-
ренних транспортных угроз. Второе же направле-
ние учитывает необходимость противодействия 

внешним социальным угрозам незаконного вме-
шательства в нормальную работу транспорта.  

Анализ положений транспортных уставов и кодек-
сов РФ показывает, что второму направлению 
обеспечения безопасности уделяется недоста-
точно внимания, что частично компенсируют 
нормы законодательства о транспортной без-
опасности: в юридический оборот веден термин 
«акт незаконного транспортного вмешатель-
ства». Полагаем, нет необходимости его цитиро-
вать, так как термин представлен законодателем 
и изложен в полном объеме. Дополняет представ-
ления об исторических аспектах современного 
периода изучения проблем транспортной без-
опасности результаты теоретического анализа 
научной литературы. Большинство исследовате-
лей признает, что термин «безопасность», и непо-
средственно связанные с ним зависимые катего-
рии нуждается в большем уточнении и конкрети-
зации [2, с. 24].  

Следует особо подчеркнуть, что принципиально 
нельзя относить к таковым нарушения правил 
безопасности движения или причиненный работ-
никами ущерб по неосторожности – для этих це-
лей законодатель предусмотрел отдельные со-
ставы (статьи 263, 264, 2641, 266, 268, 269, 271, 
2711 Уголовного кодекса РФ). Работа по реализа-
ции Закона «О безопасности на транспорте» не-
обоснованно затягивается, в первую очередь из-
за затянувшейся межведомственной координа-
ции между правоохранительными органами РФ. 
Немаловажную роль играет также отсутствия 
централизованного и налаженного управления 
практическим осуществлением всей совокупно-
сти мер и мероприятий по разработке и принятию 
соответствующих нормативно-правовых доку-
ментов. Значительная часть актов, регулирующих 
рассматриваемую сферу, была разработана и 
принята в 2009–2010 гг. (после взрыва «Невского 
экспресса»). Второй толчок, поспособствовавший 
ускорению законотворческого процесса, имел ме-
сто в 2011 г. – теракт в Домодедово. После этого 
события был принят Закон «О транспортной без-
опасности». В результате такого ускоренного и 
форсированного процесса разработки и утвер-
ждения нормативной базы в сфере обеспечения 
транспортной безопасности сложилась ситуация, 
когда выполнение установленных требований со-
пряжено с определенными трудностями, а иногда 
и вовсе невозможно. Во многом это объясняется 
наличием в законодательных актах большого ко-
личества изъянов и противоречий.  
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Аннотация. Суд присяжных не является совершенно 

новым явлением. Данный институт судопроизвод-

ства имеет свои исторические корни. Рассмотрение 

различных споров, а также, установление вины в со-

вершенном противоправном деянии с привлече-

нием «независимых из людей» являлось примером 

демократизации государства и открытости власти 

перед своим народом. В каждом государстве ста-

новление рассматриваемого института происходило 

по своему, что и попытались авторы изложить в 

настоящем кратком исследовании. 
 

Ключевые слова: суд, присяжные, правосудие, 

справедливость, общество. 

 

   

Annotation. Jury trials are not entirely new. This institu-

tion of legal proceedings has its own historical roots. 

The consideration of various disputes, as well as the es-

tablishment of guilt in the committed illegal act with                     

the involvement of «independent people» was an ex-

ample of the democratization of the state and the open-

ness of the authorities to their people. In each state,                

the formation of the institution in question took place 

in its own way, which the authors tried to describe in 

this brief study. 
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ривлечение к ответственности в судебном 
порядке – одна из прерогатив любой суве-

ренной власти и важнейший признак любой госу-
дарственности. 

Исторически суд с участием присяжных заседате-
лей был призван с практической точки зрения ре-
ализовать принципиальное положение о том, что 
«справедливо лишь то воздаяние, что от рав-
ного». Между тем, очевидна и зависимость между 
формой государственного устройства и присущей 
данному государственному устройству формой 
судопроизводства, что определенным образом 
уточняет применение указанных принципиальных 
позиций в конкретной исторической ситуации. 

Как отмечают отдельные авторы, в своем архаич-
ном состоянии суд присяжных был известен уже 
не одно тысячелетие [1]. Так ли это – сказать 
сложно ввиду отсутствия должного объема исто-
рического материала, однако, историки вполне 
убедительно доказывают, что суд присяжных 

существовал уже в Древней Греции в эпоху рас-
цвета афинской демократии в V в. до н.э. и его 
создание явилось следствием борьбы народа 
(демоса) и аристократии, а суд присяжных носил 
название «гелиэя». Возможно, что правителями 
Древней Греции основы суда присяжных над 
должностными лицами были заложены еще ра-
нее [2], скорее всего, как стремление уберечь 
привлекаемых к суду правителей от необоснован-
ного осуждения плебсом. 

Основными принципами первичных судебных 
установлений, имевших отдельные характери-
стики современного нам суда присяжных, были 
следующие. 

Во-первых, предполагался прямой доступ насе-
ления к отправлению правосудия и суд присяж-
ных изначально противопоставлялся «суду про-
фессионалов» – профессиональных судей. Судьи – 
гелиасты – были выходцами из народа в прямом 
смысле этого слова. Их деятельность была 

П 
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почетной, а вступлению в должность предшество-
вали принародные торжественные клятвы [3].  

Во-вторых, отбор присяжных обладал некоей 
элитарностью: с одной стороны, круг лиц, допус-
каемых к отправлению правосудия, был доста-
точно широк – все свободные граждане, но с дру-
гой стороны, процессы были длительны и вре-
менные затраты участия в них на начальном 
этапе никак не компенсировались, что приводило 
в судьи лиц, имеющих необходимый достаток и 
свободное время для участия в отправлении пра-
восудия. Имеющиеся недостатки элитарности 
компенсировались их многочисленностью (всего 
сначала было 5000 действительных и 1000 «за-
пасных» гелиастов), избранием судей из широ-
кого круга лиц (кандидату достаточно было быть 
свободным гражданином старше 30 лет) и избра-
нием их путем жеребьевки. Впоследствии уча-
стие в правосудии стало оплачиваться. 

В-третьих, прообразом древнегреческого суда 
присяжных была гелиэяфесмофетов, где народ 
присутствовал в судебных заседаниях, мог выра-
жать свое мнение, однако сами дела рассматри-
вали архонты (фесмофеты), а народ лишь выра-
жал свое одобрение или неодобрение решением 
суда, то есть имела место такая форма обще-
ственного контроля за судебной деятельностью. 

В-четвертых, для гелиэи были свойственны и 
иные правомочия, а не только лишь отправление 
правосудие (участие в правотворчестве, в прими-
тивных формах систематизации законодатель-
ства, в надзоре за соответствием одних законов 
другим, некоторые элементы «международного 
суда» и т.п.), то есть, речь шла о комплексной 
форме народовластия. 

В-пятых, сам суд был устроен весьма демокра-
тично: судьи голосовали, затем производился 
подсчет голосов, при их равенстве решение вы-
носилось в пользу виновного. Множественность 
судей и их жеребьевка для судебных отделений 
позволяли избегать сговора. Неудивительно, что 
достаточно эффективный греческий суд присяж-
ных был воспринят и в Древнем Риме уже во II–III 
веках до н.э., для которого была характерна 
форма активного обвинительного процесса и ей, 
как нельзя кстати, подходил суд присяжных. 

Первоначально, в период Республики, обвинение 
поддерживалось народными комиссиями 
(«народное обвинение»), куда мог войти любой 
свободный гражданин Рима. Позднее по анало-
гии с обвинением были созданы и постоянные су-
дебные комиссии, однако сначала они формиро-
вались из членов сената. Лишь позднее появи-
лась практика учреждения отдельного суда для 
разбирательства каждого конкретного дела под 
руководством претора. Для отбора присяжных 
применялась двойная жеребьевка: сначала по 
жребию определялся общий годовой список при-
сяжных, потом из этого списка определялись кон-
кретные лица для рассмотрения определенного 
дела. 

Впоследствии, при переходе к империи по понят-
ным причинам снизилась и роль республиканских 

институтов власти, в том числе такого, как суд 
присяжных. Первоначально постоянные или спе-
циальные суды присяжных стали несколько огра-
ниченными по кругу рассматриваемых дел, гла-
венствующее место в системе судебных органов 
занял орган профессионального суда – сенат. За-
тем дела для рассмотрения было предложено пе-
редавать чиновникам: магистратам (на началь-
ном этапе – также избираемым населением ли-
цам) и префектам, в провинциях – наместникам. 
Наметился переход к инквизиционному процессу, 
осуществлявшемуся сенаторами, а само обвине-
ние, равно как и суд, стали исключительно госу-
дарственными, при этом дела разрешались су-
дьей единолично. Римские завоевания в импер-
ский период способствовали и распространению 
в Европе институтов римского правосудия того 
времени, что и стало основой для создания си-
стемы европейского судопроизводства уже после 
распада Римской империи [4]. 

Отдельные авторы датируют возникновение су-
дов присяжных в Британии еще ранее и относят 
их к IX веку – временам правления Альфреда Ве-
ликого и, в качестве правовой основы, к такому 
установлению как нормандскому правовому акту 
«Правда Альфреда». Другие исследователи ука-
зывают, что примерно с того же времени и за-
долго до формализации данного института в ан-
глийском праве, он был знаком франкским коро-
лям и императорам. Формально же суд присяж-
ных в Англии связан с изданием в 1166 году Кла-
рендонской Ассизы, – законодательного акта Ген-
риха II, отсюда в науке и принято считать начало 
возрождения указанного института в Средние 
века.  

Следует отметить, что английский суд присяжных 
и изначально не был копией своего греческого 
или римского образца, он не представлялся и по-
тенциально более справедливым и эффектив-
ным.  

Прежде всего, изначально в качестве присяжных 
могли участвовать в процессе лишь лица, имев-
шие рыцарское звание. Требование о рыцарском 
звании присяжного означает, скорее, не отноше-
ние к некоему классу (классу феодалов), сколько, 
в реальности, указывает на достаток этих лиц, по-
скольку рыцарское звание тогда нередко приоб-
реталось «в добровольно-принудительном по-
рядке» и мелкопоместными дворянами, и ком-
мерсантами. Присяжных уже было двенадцать, 
однако их статус однозначно не был определен: 
нередки были ситуации, например, когда присяж-
ные одновременно выступали как свидетели, сле-
дователи и судьи [5]. Вердикт присяжными дол-
жен был быть вынесен единогласно, что также 
далеко не упрощало судопроизводство. Лишь к 
началу XV века институт суда присяжных приоб-
рел некоторые современные черты. В частности, 
деятельность присяжных теперь стала ограничи-
ваться только участием в исследовании доказа-
тельств, их оценкой и вынесением решения (вер-
дикта). Присяжные в качестве «судей факта» рас-
сматривали дела совместно с судьей-профессио-
налом, дававшим юридическую оценку установ-
ленным присяжными фактическим обстоятель-
ствам дела. Появилось «большое жюри» в 
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составе 23 человек (осуществление следствен-
ных функций) и «малое жюри» – двенадцать че-
ловек, выносивших вердикт по существу задан-
ных судьей-профессионалом вопросов. 

Лишь в конце XVII века присяжные приобрели 
полную независимость во мнении (1670 год, дело 
Бушеля), а впоследствии в отношении присяжных 
было установлено требование не просто об их 
беспристрастности и незаинтересованности в ис-
ходе дела, но и об отсутствии у них вообще каких-
либо сведений о деле вплоть до их привлечения 
к осуществлению правосудия. 

В современной Англии сложилось мнение о нали-
чии у потенциального присяжного заседателя че-
тырех цензов: британского подданства, возраста 
(от 18 до 70 лет), оседлости (после достижения                            
13 лет присяжный должен не менее 5-ти лет про-
живать в Англии) и избирательный ценз (присяж-
ный должен обладать активным избирательным 
правом). 

Также, от присяжного требуется некомпетент-
ность в вопросах юриспруденции, несвязанность 
их деятельности с вопросами отправления право-
судия в настоящее время и за 10 лет до этого, от-
сутствие отдельных видов судимостей и иные ка-
чества и свойства, либо их отсутствие (законом 
предусмотрен, например, прямой запрет на 

участие в качестве присяжных заседателей свя-
щеннослужителей). Избираются они методом же-
ребьевки. 

В эпоху Средневековья и в период Нового вре-
мени суд присяжных в Англии сыграл значитель-
ную роль в становлении британского правосудия 
как эталона беспристрастного суда и состяза-
тельного равноправного процесса, однако с XIX 
века значение суда присяжных в Англии стало 
снижаться. 

Английский законодатель целенаправленно, 
начиная с XIX века, сужал компетенцию присяж-
ных заседателей, что соответствовало идее цен-
трализации судебного управления. К концу                                   
XX века с участием присяжных заседателей в Ве-
ликобритании рассматривали уже чуть более 1 % 
уголовных дел [6], что власти обосновывали вы-
сокой затратностью организации суда присяж-
ных. 

Таким образом, институт присяжных заседателей 
в Европе и в мире в целом имеет нелинейную и 
достаточно противоречивую историю. Сыграв-
ший значительную роль в установлении основ ев-
ропейской и ставший «визитной карточкой» ан-
глийского правосудия, он, тем не менее, в насто-
ящее время востребован в мире значительно 
меньше, чем в прошлом. 
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овейшие IT-технологии предоставляют 
предпринимателям все новые и новые спо-

собы зарабатывания денег. Совершенно логично, 
что эти же способы осваивают и злоумышлен-
ники. Новое явление в российском бизнесе – кар-
шеринг [1]. 

Особую роль в расследовании данного вида пре-
ступлений играет использование специальных 
знаний. Как известно специальные знания могут 
использоваться следователем в процессуальной 
и непроцессуальной формах.  

Определение содержания категории «специаль-
ные знания» необходимо проводить с учетом от-
ветов на вопросы, кто выступает носителем тако-
вых, и кто использует таковые.  

Е.Р. Россинская говорит о том, что носителями 
специальных знаний выступают субъекты, кото-
рые обладают системной теоретических позна-
ний и навыков практического характера в опреде-
ленной научной сфере, которые приобретаются 
им путем прохождения специального обучения, 
подготовки [2].  

Л.М. Исаева говорит о наличии конкретной струк-
туры личности лица, которое является носителем 
специальным знаний [3]. К основным элементам 
такой личности исследователь относит: 

1. Обладание специальным знаниями; 

2. Навыки практического применения специаль-
ных знаний; 

3. Определенные свойства мыслительной и ин-
теллектуальной деятельности; 

4. Определенные психофизиологические каче-
ства. 

Субъектами применения специальных знаний вы-
ступают эксперт и специалист. Субъектом ис-
пользования таковых является представитель 
предварительного расследования: следователь 
или дознаватель, защитник или судья.  

Другие субъекты уголовного судопроизводства 
имеют право использовать специальные позна-
ния в не процессуальной форме.  

Резюмируя, можно сделать вывод, что «специ-
альными» признаются такие знания, не извест-
ные широкому кругу лиц, знания в области кон-
кретной науки либо техники, искусства или ре-
месла. Законодательно закреплены только два 
субъекта, обладающие специальными знаниями – 
это эксперт и специалист. 

В правоприменительной практике при расследо-
вании преступлений в сфере каршеринга, зача-
стую возникает необходимость в привлечении 
консультантов вне рамок следственных действий. 

Следует отметить, что целесообразно привле-
кать в рамках расследования, а также 

Н 
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проведения конкретных следственных действий, 
специалистов в различных областях знаний.Кон-
сультационная помощь также может потребо-
ваться при подготовке и назначении различного 
рода судебных экспертиз, изъятии образцов для 
сравнительного исследования, определении кон-
кретной формулировки вопросов при производ-
стве допроса подозреваемых, обвиняемых, а 
также свидетелей. 

Также субъекты специальных знаний могут при-
влекаться к проведению непроцессуальных дей-
ствий, например, в рамках оперативно-разыскной 
деятельности. Результаты данных мероприятий 
не могут являться основой формирования дока-
зательств, но могут выступать ориентиром для 
проведения следственных действий, в рамках ко-
торых и будет сформирована доказательствен-
ная информация. 

Однако зачастую у следователя возникает необ-
ходимость в привлечении специалистов для про-
изводства следственных действий. Как известно 
при производстве следственных действий специ-
алист привлекается для оказания следователю 
содействия в обнаружении, фиксации и изъятии 
следов преступления. Так, например, при 
осмотре места происшествия специалист оказы-
вает помощь в поиске и изъятии следов; обнару-
жении вещественных доказательств, в том числе 
следов пребывания на этом месте самого пре-
ступника и других лиц, причастных к расследуе-
мому событию. 

Тем не менее, одним из основных видов исполь-
зования специальных знаний в процессуальной 
форме является судебная экспертиза, которая 
оказывает существенную помощь в расследова-
нии преступлений и является важнейшим источ-
ником доказательств. Как известно, суть судеб-
ной экспертизы заключается в исследовании экс-
пертом по поручению следователя, дознавателя, 
суда материалов, являющихся объектами экспер-
тизы. 

По материалам судебно-следственной практики 
установлено, что по делам исследуемой катего-
рии, как правило, назначаются следующие виды 
экспертиз: трасологическая( в зависимости от со-
вершенного преступления), технико-криминали-
стическая экспертиза документов, явившихся ос-
нованием для заключения договора каршеринга, 
дактилоскопическая, фоноскопическая, кримина-
листическая экспертиза материалов, веществ и 
изделий, и другие. 

Проведение экспертиз по делам исследуемой ка-
тегории, в первую очередь, направлено на уста-
новление личности лица, который пользовался 
услугами каршеринга. 

При назначении фоноскопической экспертизы мо-
гут быть поставлены вопросы, касающиеся до-
словного содержания разговора преступника с со-
трудниками организации, оказывавшей услуги кар-
шеринга, а также отождествления личности по ней. 

Объектами дактилоскопической экспертизы явля-
ются следы рук, оставленные  преступниками в 
автомобиле. Поэтому при обнаружении в ходе  

осмотра  та ких следов с целью выявления и по-
следующей идентификации оста вивших их лиц 
назначается дактилоскопическаяэкспертиза. И, 
как правило, данная экспертиза направлена на 
установление личности лица, который воспользо-
вался услугами каршеринга.  

Следы одежды могут быть обнаружены при 
осмотре салона автомобиля. На местах происше-
ствия могут быть оставлены также волокна, ку-
сочки одежды, волоски от меховых изделий. Изы-
маемые с места происшествия объекты должны 
быть упакованы так, чтобы следы при транспор-
тировке не повредились. Обнаруженные на изы-
маемом объекте мелкие частицы, волокна целе-
сообразно поместить в пробирки. Для упаковки 
объектов со следами одежды запрещается ис-
пользовать любую ткань. 

Почерковедческая экспертиза  назначается для 
исследования текстов рукописных документов 
для идентификации лиц по почерку и подписи. 
Посредством поче рковедческой экспертизы 
идентифицируют исполните ля текста  или под-
писи подложного документа . 

Определение и формулирование вопросов экс-
перту – один из наиболее ответственных элемен-
тов назначения экспертиз, в том числе по делам 
о преступлениях в сфере каршеринга. От того, как 
именно, в каких последовательности и объеме 
будут поставлены вопросы эксперту, во многом 
зависит результат экспертизы – выводы по ито-
гам ее производства, и, соответственно, доказа-
тельственное значение заключения эксперта.  

Нередко при формировании перечня вопросов 
эксперту следователи используют справочную 
литературу, в которой содержатся типовые пе-
речни вопросов по тому или иному виду судебных 
экспертиз. Очевидно, что всех возможных вариа-
ций вопросов, которые могут быть поставлены 
эксперту даже по одному виду (подвиду) судеб-
ной экспертизы по различным уголовным делам, 
не может охватить ни одно справочное издание. 
Поэтому при формулировании вопросов следова-
тель должен исходить не только из возможной 
(типовой) формулировки, но и учитывать реалии 
и особенности конкретного уголовного дела, осо-
бенности, характеристики и количество объектов 
исследования и сравнительных образцов, дан-
ные лиц – участников судопроизводства и другие 
обстоятельства. Типовые вопросы должны быть 
адаптированы под конкретную экспертизу, инди-
видуализированы обозначением в них конкрет-
ных объектов, по поводу исследования которых 
ставятся вопросы эксперту. Аналогичного рода 
рекомендацию можно дать по поводу перечня во-
просов в целом. 

Таким образом, по делам по преступлениях, со-
вершенных в сфере каршеринга информацию, 
полученную в результате проведения экспертиз, 
используют для выдвижения и проверки след-
ственных версий, розыска преступника. Фактиче-
ские данные, установленные в процессе эксперт-
ного исследования, являются доказательствами. 
Их используют в процессе раскрытия преступле-
ния и судебного разбирательства с целью дока-
зывания. 
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Аннотация. В статье рассматривается правопорядок 

в качестве результата правоприменительной дея-

тельности. Анализируется существование должного 

и надлежащего правопорядка. Дается интерпрета-

ционная формулировка исследуемым феноменам. 

Автор обращает внимание на то, что должный пра-

вопорядок невозможен в силу своей утопичности. 

Отмечаются формальные и содержательные осно-

вания надлежащего правопорядка. Исследуется 

проблематика учета содержательных начал в право-

применительной деятельности органов следствия. 

Автор приходит к выводу, что в процессе эффектив-

ной правоприменительной деятельности формаль-

ные и содержательные начала в равной степени 

имеют значение для достижения надлежащего пра-

вопорядка. 
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Annotation. The article considers the rule of law as a 

result of law enforcement activities. The existence of 

proper and proper law and order is analyzed. An inter-

pretative formulation of the phenomena under study is 

given. The author draws attention to the fact that 

proper law and order is impossible due to its utopian 

nature. The formal and substantive grounds for proper 

law and order are noted. The article examines the prob-

lems of taking into account substantive principles in                

the law enforcement activities of investigative bodies. 

The author comes to the conclusion that in the process 

of effective law enforcement, formal and substantive 

principles are equally important for achieving proper 

law and order. 
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а сегодняшний день в общеправовой теории 
имеет место концепция, согласно которой, 

явление правового порядка рассматривается в 
контексте разделения его на должный (надлежа-
щий) и реальный (действительный). Надлежащий 
правопорядок здесь предстает как результат упо-
рядочения общественных отношений правовыми 
средствами с учетом всех необходимых фор-
мальных и содержательных оснований. Основа-
ния выступают как комплекс условий, необходи-
мых для придания правопорядку легальности и 
легитимности посредством наделения его опре-
деленными имманентными формальными и со-
держательными характеристиками. Данные дихо-
томические начала представляются в виде сущ-
ностных проявлений обозначенных выше фор-
мальных и содержательных компонентов. 

Фактор их комплексной реализации связан с эф-
фективным результатом правоприменительной 
деятельности. Он аналогичным образом обуслов-
лен выполнением ряда конъюнктур. Как в свое 
время резюмировал В.В. Лазарев, для достиже-
ния результативной правоприменительной актив-
ности следует соответствовать отдельным усло-
виям. Исследователь подразделяет их на две 
группы: общие и специальные.  

К первой категории нужно отнести такие юриди-
ческие элементы, как правовая культура, способ 
общественной организации политических и эко-
номических компонентов.  

Ко второй категории автор причисляет: верховен-
ство принципа законности, обусловленную 

Н 



136 

социальную важность нормативных положений, 
высокий уровень правовых актов, эффективная 
деятельность правоохранительных структур, 
наличие у них самодостаточной материально-
технической базы, продуктивная фиксация неза-
конных правил в рамках существующей юридиче-
ской системы, оперативная работа по улучшению 
процессуальных актов, комплексное установле-
ние границ правоприменения [1, с. 101–106]. Дан-
ная классификация на настоящий момент призна-
ется традиционной и носит, безусловно, доктри-
нальный характер. 

Сочетание вышеперечисленных компонентов на 
высоком уровне правосознания позволяет до-
стичь укрепления существующего правопорядка. 
С другой стороны, разделяя правопорядок на 
должный и реальный, логично предположить, что 
правоприменительная деятельность по укрепле-
нию действительного правопорядка может быть 
не всегда легитимна, а должный правопорядок в 
принципе невозможно укреплять в виду утопично-
сти его полного достижения. Такая позиция ниве-
лирует значимость выделенных условий право-
применительной деятельности и, фактически, со-
здает предпосылки для переосмысления пред-
ставленной конструкции. Для разрешения суще-
ствующей парадигмы мы предлагаем рассмот-
реть анализируемую дилемму с иного ракурса.  

Нам представляется, что должный правопорядок 
это такой некий идеальный ориентир (образец) 
соответствующим образом упорядоченных обще-
ственных отношений, в виду верного баланса его 
формальных и содержательных оснований. В 
этой связи, под укреплением надлежащего право-
порядка мы предлагаем понимать деятельность, 
связанную с консолидацией тех сторон правового 
порядка, которые определяли бы его как соответ-
ствующим объективным обстоятельствами ре-
ального мира.  

По нашему мнению, эффективная правопримени-
альеная деятельность по его укреплению должна 
проводиться с учетом формальных и содержа-
тельных начал. Так, в содержание деятельности 
по укреплению правопорядка уполномоченными 
на то органами и должностными лицами должно 
входить не только выполнение требований закон-
ности, но и учет рациональных оснований, выра-
женных в правовых стратегиях [2, с. 45], а также, 
идейно-ценностных, сформулированных в право-
вой идеологии и юридических ценностях обще-
ства. Ценностно-ориентированный правопорядок 
обретает справедливое качество, что, не в по-
следнюю очередь, важно, например, в процессе 
расследования преступлений, работы правоохра-
нительных органов [3, с. 24–31]. Иным образом, 
возможно проявление правовой дисфункции, что 
в конечном итоге приводит к нестабильности пра-
вопорядка, нарушению функциональности самого 
права. Как следствие не соблюдаются права че-
ловека, отсутствует эффективное законодатель-
ство, прерывается конструктивная работа госу-
дарственного аппарата [4, с. 14–17]. 

Конечно, при анализе правоприменительной ра-
боты, в контексте установления правопорядка, 
нельзя не упомянуть о том аспекте, что она 

обладает своим рядом особенностей. Специфику 
анализируемой деятельности нужно учитывать 
при воплощении содержательных и формальных 
начал. Так, применение права связано с выраже-
нием юридической воли профессионального 
лица, осуществляемого разрешение поставлен-
ного перед ним правового вопроса. Еще одна осо-
бенность, заключается в том, что такая деятель-
ность проводится в определенном порядке и по-
следовательности, в соответствии с процессу-
альными нормативными актами.  

В свою очередь, бесспорной отличительной чер-
той правоприменения является то, что оно 
должно реализовываться только специально 
уполномоченными на то субъектами, перечень 
которых более чем обширен.  

На основе функционального предназначения по 
выполнению поставленных задач анализируемая 
правоприменительная деятельность может под-
разделятся на разновидности. Выделяют опера-
тивно-исполнительное и правоохранительное 
направление. 

Первый вид деятельности осуществляется с це-
лью выполнения предписаний юридический поло-
жений, и она связана с изменением, созданием 
или прекращением правовых отношений. Ее клю-
чевая задача заключается в том, чтобы гармони-
зировать общественные отношения, установить 
равновесие интересов различных слоев населе-
ния. 

Второй вид деятельности обусловлен работой по 
защите и охране нормативно-правовых положе-
ний от противоправных деяний, направленных на 
их нарушение.  

Для этой цели проводится необходимый надзор 
за субъектами правовых отношений, осуществля-
ется контроль их действий. Среди государствен-
ных органов, которые можно причислить к такой 
категории, могут выступать учреждения судебной 
власти и подразделения правоохранительных 
структур. Они в полной мере соответствуют этому 
направлению деятельности, так как их основная 
задача заключается в проведении профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению преступ-
ных правонарушений, рассмотрение и вынесение 
решений по изучаемым спорам, применение все-
возможных санкций [5, с. 97–101]. 

Отметим, что среди представленных субъектов 
по правоохранительной деятельности высокую 
роль в укреплении правопорядка играют органы 
предварительного расследования, так как уголов-
ный процесс является наиболее содержатель-
ным элементом в указанном механизме.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что 
укрепление правопорядка, как таковое, не явля-
ется основной и задекларированной функцией 
органов следствия; вместе с тем, опосредованно, 
следственная деятельность (наряду с деятельно-
стью суда) находится на острие механизма укреп-
ления надлежащего правопорядка.  

Кульминация правосудия (в широком понимании 
этого процесса), основной объем его 
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воспроизводства содержится в рамках этапа 
предварительного расследования. Расследова-
ние преступлений, в данном контексте, является 
работой со случаями крайнего отступления от 
установленных в обществе правил, попытками 
подрыва действующего правового порядка.  

Возвращаясь к поднятому выше вопросу об ин-
терпретации феномена надлежащего правопо-
рядка и о необходимости включения в смысл де-
ятельности по укреплению правопорядка фор-
мальных и содержательных требований, необхо-
димо отметить следующее. 

 Следователь как должностное лицо, осуществ-
ляющее расследование преступлений, как никто 
иной должен осознавать многоаспектность своей 
работы. Когда деятельность по расследованию 
преступлений сводится к процедурно-бюрократи-
ческим процессам, мы наблюдаем превалирова-
ние ее формальных и отсутствие содержатель-
ных оснований. Формальное производство след-
ственных действий, например, влечет за собой 
возможность допущения искажения фактов или 
не выявления важных для дела обстоятельств. 
Вслед за формальным отношением должност-
ного лица к своей деятельности непременно сле-
дует подрыв доверия со стороны граждан, утеря 
авторитета. 

Фактическое пренебрежение к содержательным 
элементам обусловлено неразвитостью правосо-
знания, отсутствием необходимый достойных ка-
честв следователя, в том числе, таких личност-
ных характеристик, как высокий уровень право-
вой культуры, богатый практический опыт, высо-
кие профессиональные этические установки, пре-
дельная психологическая стрессоустойчивость 
[6, с. 129–131]. 

Правосознание представляет собой комплекс 
психологических и идеологических установок, с 
помощью которых осуществляется эффективное 
правопримение. Именно на его основе формиру-
ется правильное понимание о ходе дела, возмож-
ных вариантах его расследования, устанавлива-
ются те материалы, которые необходимы для вы-
несения справедливого решения. 

Вследствие этого, даже наличие всего комплекса 
формальных элементов не может гарантировать 
эффективную работу следователя и органов 
следствия, в частности. Без содержательных тре-
бований, учета их влияния на применение права 
в современном государственном образовании не-
возможно построение устойчивого правопорядка. 

Конечно, содержательное основание во многом 
зависит от формальных оснований. Однозначно 
нельзя спорить с тем, обстоятельством, что каче-
ство законодательных положений играет в этом 
вопросе важную роль.  

Тем не менее, если лицо, обладающее высоким 
уровнем правосознания и применяющее закон, 
заметит пробел в юридических дистинкциях, то 
оно может или восполнить его, или отказаться от 
его использования. Иным образом, гражданин 
своими действиями будет нарушать полезность 

самого идеального законодательного положения 
[7, с. 81–85]. 

Из вышесказанного следует, что учет содержа-
тельных характеристик правового порядка в дея-
тельности по его укреплению выдвигает требова-
ния, как к следователю, так и к следственной си-
стеме в целом. Имеющаяся на настоящий момент 
тенденция к формализации расследования пре-
ступлений с одной стороны, обеспечивает ста-
бильность и надежность данного процесса, но, в 
то же время, чревата разного рода упущениями в 
части объективности и содержательности. 

Однако стоит отметить, что сегодня в руках след-
ственных органов сосредоточены все необходи-
мые инструменты (в том числе, и исключитель-
ного характера) для организации качественного 
расследования уголовных дел, реализация кото-
рых, во многом, зависит от ответственного под-
хода следователя к своей работе [8, с. 26–33].  

Таким образом, следует сказать, что значимость 
вклада органов предварительного расследова-
ния в процесс укрепления правопорядка суще-
ственна и не подлежит сомнению. Его укрепле-
нию, как мы полагаем, будет способствовать учет 
как формальных, так и содержательных основа-
ний правопорядка с позиции его понимания как 
надлежащего, благодаря чему, будет создана 
прочная база для всестороннего и качественного 
расследования преступлений. Это, в конечном 
счете, позволит достигнуть в процессе эффектив-
ной правоприменительной деятельности след-
ственных органов комплексного, всестороннего и 
действенного правового порядка. 

В любом случае необходимо констатировать, что 
условием эффективности правоприменения, в 
целом, служит высокий уровень законности и пра-
вопорядка [9, с. 102–103]. С другой стороны, 
именно правопорядок выступает объективиро-
ванным результатом надлежаще осуществлен-
ной правоприменительной деятельности.  

Подводя итог, можно констатировать, что долж-
ный правопорядок имеет иллюзорный характер, в 
силу своей идеализированности, не достижим 
при любой правоприменительной работе.  

Надлежащий правопорядок, как результат право-
применительной деятельности, возможен только 
в случае комплексного выполнения формальных 
и содержательных оснований. При этом ни один 
из представленных компонентов не имеет прева-
лирующего значения. Для укрепления правопо-
рядка обладают ценностными характеристиками 
обе эти составляющие.  

В свою очередь, правоприменительная деятель-
ность, которая соответствует обозначенным 
началам, является результативным направле-
нием в осуществлении надлежащего правопо-
рядка на территории государства. При выполне-
нии соответствующих требований, в конечном 
итоге, можно резюмировать, что правопорядок 
может быть результатом эффективной правопри-
менительной деятельности. 
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Аннотация. Незаконная миграция наносит суще-

ственный вред государству и обществу. Нейтрализа-

ция этого общественно-опасного явления возможна 

и необходима с использованием средств, в том 

числе и путем уголовно-правовых мер. Для решения 

этого важного и ответственного вопроса необхо-

димо отчетливо представлять понятие и содержа-

ние миграции населения и незаконной миграции. В 
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конную миграцию, прежде всего, за миграцию, свя-
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езаконная миграция наносит существенный 
вред принимающему государству и обще-

ству Нейтрализация этого общественно-опасного 
явления возможна и необходима с использова-
нием средств, в том числе, и посредством уго-
ловно-правовых мер. Для решения этого важного 
и ответственного вопроса необходимо отчетливо 
представлять понятие и содержание миграции 
населения и незаконной миграции. 

Сущность миграции – в перемещении населения. 
Что касается определений данного понятия, то их 
несколько. Это объясняется как сложностью яв-
ления, так и различными подходами ученых с по-
зиций социологических, экономических, юридиче-
ских. Удачным, на наш взгляд, является опреде-
ление миграции как перемещения населения, 
связанного с переменой места проживания, изме-
нением государства, области или населенного 
пункта, в котором живет то или иное лицо, семья 
или другая более широкая общность людей [2,                       
с. 7–34]. В Федеральном законе «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации» от 18.07.2006 года 
под миграцией понимается перемещение ино-
странных граждан и лиц без гражданства, связан-
ное со въездом в Россию, транзитным проездом, 
передвижением по территории Российской Феде-
рации при выборе и изменении места жительства 
или пребывания в пределах страны либо выез-
дом из Российской Федерации [3]. 

Выделяется миграция иностранных граждан и 
лиц без гражданства и миграция российских граж-
дан, как перемещение, выезд из России и въезд 
на ее территорию [4, с. 33]. 

С учетом изложенного, понятие «миграция» опре-
деляет структуру и содержание незаконной ми-
грации. Выявление и исследование основных 
структурных элементов незаконной миграции в их 
закономерных взаимосвязях позволяет понять 
сущность этого явления и предпринять меры к 
нейтрализации его негативного действия на нашу 
страну. 

Незаконная миграция – это противоправное про-
никновение иностранных и иных граждан на тер-
риторию Российской Федерации, противоправ-
ные перемещения, проживание или выезд за ее 
пределы. Из этого определения следует, что ос-
новные элементы незаконной миграции – это 
нарушения правил въезда, проживания, транзит-
ного проезда, перемещения, выезда. 

Исходным элементом незаконной миграции явля-
ется противоправный въезд на территорию Рос-
сии. Под въездом, в данном случае, понимается 
проникновение любым способом. Термин «про-
никновение» более полно и точно определяет 
данные действия. Исходным элементом проник-
новение является потому, что все иные действия, 
составляющие содержание незаконной миграции, 

Н 
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в своем большинстве, возможны и осуществля-
ются после проникновения иностранцев на терри-
торию нашей страны. Частично эти действия – пе-
ремещение, проживание и другие – могут совер-
шаться иностранцами после законного въезда на 
территорию России.  

Это действительно так в ситуациях приезда ино-
странцев на учебу, в туристических поездках, в 
командировках и других. Мы не располагаем чис-
лом такой незаконной миграции, но оценка суще-
ствующего положения позволяет считать их 
число менее значительным по сравнению с неза-
конным проникновением из-за рубежа в нашу 
страну. К сожалению, в настоящее время у нас 
нет полного и точного учета иностранцев, неза-
конно въехавших в страну или оставшихся в 
стране после окончания срока своего законного 
пребывания. Трудно сказать, будет ли такой учет 
создан в обозримом будущем, надеемся, что бу-
дет. Между тем, в настоящее время необходим 
реальный барьер проникновения в страну лиц, по 
различным причинам, не считающихся с нашими 
законами; проникновения, преследующего не 
только свои социально-экономические, но и пре-
ступные цели. Отметим, что охрана государ-
ственной границы России далека от уровня, допу-
стим, 30-летней давности. В реалиях сегодняш-
него дня обозначенным барьером является пре-
сечение незаконного (нелегального) проникнове-
ния на территорию нашей страны. Одно из основ-
ных средств такого барьера – жесткое наказание 
за незаконную миграцию. Необходимо учитывать, 
что незаконное проникновение может быть свя-
зано с совершением опасных преступлений, в том 
числе, незаконным оборотом наркотических 
средств, оружия и боеприпасов, торговлей 
людьми, трансплантацией человеческих органов, 
экстремизмом и вербовкой наемников-террори-
стов. Цена, как видим, велика, поэтому мы пола-
гаем, что существует необходимость введения 
уголовной ответственности за незаконное про-
никновение в нашу страну независимо от мотивов 
таких действий. 

Разумеется, в данном случае необходимо отли-
чать случаи нарушения государственной границы 
по бытовым и иным личным целям. В рассматри-
ваемой ситуации проникновение имеет целью 
пребывание на территории нашей страны или по-
стоянное проживание, то есть миграция в ее уз-
ком смысле. К данной ситуации относится поло-
жение, когда лицо транзитом пребывает на нашей 
территории с целью выехать за ее пределы. Цели 
проживания или пребывания могут быть различ-
ными, от бытовых до криминальных, в том числе, 
общественно-опасных. 

С учетом общественной опасности незаконного 
проникновения в страну, наказание должно быть 
строгим. Кроме того, барьер для проникновения 
связанных с ним последствий будет действите-
лен только в том случае, если наказание сможет 
играть предупредительную роль. Оно, прежде 
всего, должно, безусловно, пресекать незаконную 
миграцию, то есть предусматривать лишение сво-
боды с обязательной депортацией из страны по-
сле исполнения наказания. Другими словами, у 
нарушителя не должно быть никаких сомнений в 

том, что попытка проникновения будет пресечена 
с последующим запрещением въезда в Россию 
по любой причине. 

Изложенные жесткие меры будут иметь и чисто 
предупредительное, профилактическое значе-
ние. Граждане других государств, прежде всего, 
те, кто в настоящее время довольно свободно и 
безнаказанно проникают в нашу страну, будут по-
нимать последствия своих действий для себя 
лично. Безусловно, рассматриваемый барьер бу-
дет иметь предупредительное значение и ска-
жется на количестве незаконных въездов в Рос-
сийскую Федерацию, незаконных въездов (про-
никновения) с целью проживания или транзитного 
проезда и выезда в другую страну. 

Как известно, миграция охватывает и незаконное 
проживание в нашей стране, в том числе и в слу-
чаях законного въезда гражданина в Россию. Об-
щественная опасность таких нарушений суще-
ствует. Но она гораздо ниже незаконного проник-
новения. В то же время, необходимы меры при-
нуждения для ее нейтрализации. На наш взгляд, 
при решении вопроса об ответственности нару-
шителей надо иметь в виду ряд обстоятельств. 
Прежде всего, следует иметь ввиду тот факт, что 
в настоящее время у нас нет точного и всеобъем-
лющего учета всех нарушителей режима прожи-
вания и перемещения. Государство не может вы-
явить всех нарушителей, то есть безнаказанным 
может оставаться любой из них. Само по себе это 
обстоятельство влечет возможность для массо-
вых нарушений. Административное наказание за 
нарушение правил проживания имеет определен-
ное предупредительное значение. Но оно, при от-
сутствии указанного точного учета, мало дей-
ственно. 

В сочетании названные обстоятельства предпо-
лагают более действенные меры по пресечению 
незаконной миграции в виде нарушения правил 
проживания и перемещения иностранцев. Вари-
анты этих мер могут быть различными. Напри-
мер, административная ответственность при пер-
вом нарушении. Она соответствует большинству 
нарушений, допускаемых иностранцами, обучаю-
щимися в учебных заведениях России и находя-
щимися по другим социально-бытовым причинам. 
Нарушения могут допускаться по небрежности 
граждан. Очевидно, наказание должно быть в 
виде штрафа. Повторное нарушение должно по-
влечь уголовную ответственность с обязатель-
ным выдворением осужденного из России после 
исполнения наказания. С учетом изложенных об-
стоятельств нарушения закона, наказание не 
должно быть строгим, во всяком случае, гораздо 
менее ответственности за незаконное проникно-
вение как изначального элемента незаконной ми-
грации. 

Введение уголовной ответственности за незакон-
ную миграцию второго типа – мероприятие ответ-
ственное, но оно необходимо для пресечения не-
законной миграции, ее значительной нейтрализа-
ции. В настоящее время борьба с незаконной ми-
грацией ведется в одностороннем порядке, со 
стороны пресечения деяний лиц по организации 
этого явления. Само по себе, это верно, но этого 
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недостаточно, ибо иностранцы и лица без граж-
данства несут незначительную административ-
ную ответственность за незаконную миграцию. 
Разумеется, речь идет о нарушениях правил пре-
бывания на территории России лиц, прибывших в 
страну по социально-бытовым причинам (коман-
дировка, учеба, трудовые отношения и другое). 
Но не следует забывать, что законность нахожде-
ния некоторых групп мигрантов может преследо-
вать другие цели, достижение которых наносит 
вред безопасности нашей страны. Более того, не-
законная миграция может быть элементом 

организованной криминальной деятельности                                       
[1, с. 347]. 

Изложенные доводы направлены на принципи-
альное решение о введении уголовной ответ-
ственности за незаконную миграцию мигрантов, 
то есть о совершенствовании уголовного закона. 
Для введения такой ответственности необходимо 
разграничение административной и уголовной от-
ветственности мигрантов за незаконную мигра-
цию и детальное исследование содержания этого 
деяния с позиций уголовного закона. 
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ак самостоятельный институт множествен-
ность преступлений зародилась в древне-

русском законодательстве. Из ранних памятников 
указание на множественность преступлений в 
виде повторения преступного деяния встречается 
в Уставе о земских делах Ярослава Мудрого. В 
нем предусматривалось наказание «биением» в 
случае совершения кражи «жита» в первый и во 
второй раз, а совершившего кражу в третий раз – 
ослепить [1]. В древнем законодательном памят-
нике болгарского феодального права «Закон суд-
ный людем краткой редакции» также предусмот-
рено усиление наказания в зависимости от повто-
рения преступления (кражи скота): «Кто чужое 
стадо загонит (в свой загон) и совершит это в пер-
вый раз – избивается; во второй же – из страны 
(земли) изгоняется; в третий – продается, но 
прежде возвращает все, что загнал» [7].  

В Русской правде – одном из первых системати-
зированных памятников отечественного права, 
отягчающими наказание обстоятельствами при-
знавались соучастие в преступлении, а также – 
личность виновного и потерпевшего. Считается, 
что в этом законодательном памятнике Древней 
Руси усиление наказания в зависимости от мно-
жественности преступных деяний не предусмат-
ривалось [12]. Однако в некоторых нормах Про-
странной редакция Русской Правды историки 

связывают строгость наказания со случаями не-
однократного совершения деяния (в частности, 
ст. 45 предусматривает наказание за многократ-
ный, а не разовый, тайный надой коров) [5].  

В последующих источниках древнерусского 
права, в частности, в Двинской уставной грамоте 
1397 г. и Псковской судной грамоте 1462 г. уже бо-
лее отчетливо закреплялся признак неоднократ-
ности преступления. Соответственно, в связи с 
повышением общественной опасности каждого 
повторно совершенного деяния, возрастала и 
строгость наказания. Однако данная форма мно-
жественности преступлений охватывала всего 
лишь два деяния – «татьбу» (кражу) и разбой.  

Проанализировав оба названных правовых акта, 
отметим, что за неоднократное совершение неко-
торых преступлений, устанавливалось макси-
мально строгое наказание – смертная казнь. Так, 
согласно ст. 5 Двинской уставной грамоты, в слу-
чае совершения нескольких краж предусматрива-
лись такие наказания: за первую – продажа иму-
щества вора, за вторую – продажа самого винов-
ного, за третью – повешение (то есть если пре-
ступление было совершено три раза, то в виде 
санкции выступала смертная казнь) [8]. Как мы ви-
дим, в данном случае закон учитывает особую 
опасность преступника, так как те меры, которые 

К 
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применялись к нему ранее, не действовали. Ана-
логично, ст. 8 Псковской судной грамоты устанав-
ливала: если будет совершена кража на посаде, 
то дважды помиловать (не лишать жизни) вора, а, 
доказав преступление, наказать сообразно вине; 
уличив же в третий раз, казнить его подобно 
«кромъскому татю». Исходя из этого, мы видим, 
что тяжесть наказания повышалась от зависимо-
сти от количества совершенных деяний. Однако 
между этими источниками были и различия, кото-
рые заключались в отсутствии указания на вид и 
размер наказаний за совершение первого и вто-
рого деяние в Псковской судной грамоте.  

Некоторые авторы полагают, что в данных источ-
никах говорится о рецидиве преступлений, по-
скольку имелось в виду повторное совершение 
преступления после осуждения за предыдущее 
преступление [2]. Однако следует отметить, что 
нормы, регулирующие ответственность за неод-
нократность деяний в указанных источниках при-
менялись и в случаях, когда лицо еще не осуж-
дено за предыдущие деяния, и подвергалось 
наказанию за все совершенные преступления. 
Мы полагаем, что так происходило из-за недо-
статков законодательства, однако в Двинской 
уставной грамоте было установлено клеймение 
преступников, существовала данная мера для 
возможности подсчета, сколько раз лицо осуще-
ствило преступное деяние [6]. 

Далее, рассмотрим Судебник 1497 г., который 
расширил понятие «множественность преступле-
ний». Это – первый законодательный источник, в 
котором получает закрепление другая форма 
множественности – повторность тождественных 
преступлений, связанных с осуждением, то есть 
рецидив преступлений. Так, согласно ст. 10, вор 
(тать), совершивший любую кражу впервые 
(кроме церковной кражи и кражи, сопряженной с 
убийством), и его вина в предыдущей краже дока-
зана не будет, наказывался торговою казнью (би-
тьем кнутием), а его имущество подлежало про-
даже. При отсутствии имущества вор наказы-
вался битьем кнутом, и ущерб возмещался от 
продажи самого вора. В ст. 11 устанавливалось 
наказание за повторную (квалифицированную) 
кражу, которая каралась смертной казнью с воз-
мещением либо без возмещения ущерба (в зави-
симости от наличия или отсутствии имущества): 
Причем ст. 13 устанавливала смертную казнь и в 
случае, когда при задержании впервые вора с по-
личным свидетели (пять или шесть человек) ули-
чали его в том, что он «тать ведомой, и преж того 
неодинова крадывал» [9]. Таким образом, впер-
вые выявленная кража «с поличным», совершен-
ная злостным рецидивистом, признавалась ква-
лифицированной, влекущей наиболее строгое 
наказание. По мнению Г.С. Досаевой, эта норма 
определяет особенности личности субъекта, со-
вершившего преступление, поскольку упоминает 
понятие «ведомой лихой человек», о котором 
впервые говорится в Судебнике 1497 г. [3]. 

Аналогично повторная кража наказывалась по 
Судебнику 1550 г. с той лишь особенностью, что 
закон дифференцировал наказание в зависимо-
сти от совершения кражи «лихим человеком» (ре-
цидивистом) и признания вором своей вины в ее 

совершении на пытке. Так, согласно ст. 52, в слу-
чае задержания вора с поличным впервые, когда 
на него укажут как на «лихого человека», он под-
вергался пытке и если признавался в совершении 
других преступлений (рецидиве), то наказывался 
смертной казнью; если же не признавался - нака-
зывался заключением в тюрьму. Если же на него 
укажут как на «доброго человека», то его дело ре-
шалось в суде.  

Статья 55 предусматривала, что любая кража, со-
вершенная впервые (кроме церковной кражи и 
кражи, сопряженной с убийством), если вина вора 
в предыдущих кражах не доказана, наказывается 
торговою казнью (битьем кнутием), а вора после 
возмещения ущерба передать на «крепкую по-
руку». При отсутствии поручителей вора надле-
жало поместить в тюрьму. Наказание за повтор-
ную кражу также было дифференцированным. 
Согласно ст. 56, в случае задержания того же 
вора за совершение повторной кражи, он подле-
жал пытке и если признавался в совершении дру-
гих преступлений (рецидиве), то наказывался 
смертной казнью. Если же вор не признавался в 
рецидиве, но при обыске на него указывали как на 
«лихого человека», то он наказывался пожизнен-
ным заключением (в тюрьму). Если же на вора 
указывали как на «доброго человека», его надле-
жало передать на «крепкую поруку», а при отсут-
ствии поручителей – поместить в тюрьму до вы-
купа его поручителями. 

В дальнейшем положения о неоднократности 
преступлений были закреплены в Уставной книге 
разбойного приказа 1637 г. Но они касались огра-
ниченного круга преступлений (кражи и разбоя) и 
не распространялись на иные преступлений                                       
(ст. 37–40). В ст. 10 выделялась совокупность 
разнородных преступлений (разбоя) в зависимо-
сти от того, был ли разбой сопряжен с другими бо-
лее тяжкими преступлениями. Так, если первый 
разбой был сопряжен с убийством или поджегом 
(«дворовым или хлебным»), – он наказывался 
смертной казнью; если разбойник признавался 
виновным в трех разбоях, не отягощенных убий-
ством или поджегом, – наказывался смертной 
казнью; если была доказана вина разбойника в 
одном или двух разбоях, не отягощенных указан-
ными преступлениями, – наказывался заключе-
нием в тюрьму[4]. 

Долгое время никаких изменений, касающихся 
института множественности, в законодательстве 
данного исторического периода не вносилось. 
Лишь в Соборном Уложении 1649 г. появились 
нормы, повлекшие расширение существующих 
законодательстве форм множественности пре-
ступлений. Анализ указанных норм позволяет вы-
делить две особенности правового регулирова-
ния ответственности при множественности пре-
ступлений.  

Во-первых, в Соборном Уложении появляется все 
больше норм, которые усиливали наказание лица 
за осуществление тождественных преступных де-
яний не только имущественного, но и иного харак-
тера. Таким образом, Уложение усиливало нака-
зание за более широкий круг повторных преступ-
лений (кроме «татьбы», ужесточалось наказание 
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за повторное совершение разбоя, мошенниче-
ства, корчемства и др.).  

Ответственность за повторную кражу дифферен-
цировалась в зависимости от места ее соверше-
ния, а также субъекта. Менее строго наказыва-
лась дворцовая кража, совершенная придворным 
(ст. 9 гл. III).  

Более опасной признавалась повторная кража, 
совершенная обычным вором, за которую назна-
чалось несколько наказаний, причем строгость их 
возрастала соответственно числу совершенных 
преступлений. Так, согласно ст. 9 гл. XXI первая 
кража наказывалась битьем кнутом, отрезанием 
левого уха и тюремным заключением на два года; 
наказание за вторую кражу было гораздо строже: 
«бить кнутом, и урезав у него праваго уха, поса-
дить в тюрму на четыре года, а и с тюрьмы выи-
мая его посылать на всякия государевы изделья» 
(ст. 10); в случае третьей кражи – «татя пытав 
казнити смертью, а животы его отдать исцом в 
выть» (ст. 12). Аналогичным образом наказы-
вался неоднократно совершенный разбой, ко-
тоый не был сопряжен с убийством. Так, за пер-
вый разбой преступник («розбойник») наказы-
вался аналогичными видами наказаний (ст. 16                      
гл. XXI); за второй разбой предусматривалась 
смертная казнить (ст. 17 гл. XXI). Если первый 
разбой был сопряжен с убийством или поджегом, 
то он также наказывался смертной казнью (ст. 18 
гл. XXI) [10]. Полагаем, что в данном случае осно-
ванием назначения наиболее строгого наказания 
за разбой выступала другая форма множествен-
ности – совокупность преступлений, то есть со-
вершение одним деянием двух и более преступ-
лений.  

Кроме указанных выше преступлений (кражи и 
разбоя), Уложение предусматривало усиление 
наказания за повторное (неоднократное) совер-
шение мошенничества (ст. 11), кражу (вылов) 
рыбы из чужого пруда (ст. 90), корчемства (ст. 1–
3 гл. XXV) , незаконную продажу табака (ст. 16 гл. 
XXV) и др. Наиболее детально закон дифферен-
цировал ответственность за корчемство, устанав-
ливая различное наказание лиц, которые занима-
лись незаконным изготовлением и продажей 
спиртных напитков («корчемников») и их приобре-
тателей («питухов»), а также незаконным сбытом 
и потреблением «корчемного пития» (ст. 1, 2 и                                
ст. 3 гл. XXV). При этом корчемство, связанное с 
незаконным сбытом спиртных напитков, прирав-
нивалось к воровству и в случае его совершения 
в четвертый раз наказывалось ссылкой с кон-
фискацией имущества, а для покупателей («питу-
хов») – тюремным заключением (ст. 3 гл. XXV). И 
хотя Соборное Уложениие не свзывало каждое 
последующее наказание с наказанием за преды-
дущее преступление, указанные случаи повторе-
ния преступлений охватываются понятием реци-
дива преступлений (многократного рецидива). Об 
этом свидетельствует указание на конкретные 
виды наказаний, которые применялись в каждом 
случае повторения преступлений. 

Во-вторых, в Соборном Уложении, как и в пред-
шествующем законодательстве, было усилено 
наказание в связи с повышенной общественной 

опасностью стечения в одном деянии нескольких 
преступлений, то есть, по совокупности преступ-
лений. В свою очередь, совокупность преступле-
ний делилась на реальную, и идеальную. Реаль-
ная совокупность предусмотрена в ст. 17: «А бу-
дет розбойника поймают на розбое в другие, и его 
потому же пытать и в и(ы)ных розбоях. Да будет 
он повинится только в двух розбоях, а убивства 
хотя и не учинил, и его за другой розбой казнить 
смертью, а животы его отдать в выть исцом». 
Случай идеальной совокупности описан в ст. 13 
«А будет тать учинит и на первой татьбе убий-
ство, и его казнить смертью». Так же наказывался 
разбой, сопряженный с другими тяжкими преступ-
лениями (убийством или поджегом) (ст. 18).  

Следующими памятником законодательства, со-
держащим нормы о множественности преступле-
ний, являются Воинские артикулы Петра I (1715 г.). 
В данном источнике, как и в предыдущем законо-
дательстве, получила отражение, главным обра-
зом, одна форма множественности – повторение 
преступлений (рецидив). В Артикуле Воинском 
еще более расширено воздействие повторного 
совершения преступления на строгость наказа-
ния в зависимости от числа совершенных деяний 
(неоднократности). Однако в отличие Соборного 
уложения 1649 г. круг преступных деяний, повто-
рение которых влекло более строгое наказание, 
заметно расширился, главным образом, за счет 
признания рецидивоопасными преступлений про-
тив веры (религиозных) и некоторых воинских 
преступлений (растраты воинского снаряжения и 
др.). Прежде всего, законодатель усилил наказа-
ние за повторение неумышленного богохульства 
(совершенного «по легкомыслию»): содеянное 
впервые или дважды наказывалось заточением 
на 14 дней «в железо», лишением месячного жа-
лованья и битьем шпицрутенами, а в качестве до-
полнительной меры – церковным публичным по-
каянием; содеянное в третий раз – расстрелом 
(арт. 191). 

Новеллой являлось усиление наказания священ-
ников за неоднократное отправление религиоз-
ной службы в пьяном состоянии: в первый и вто-
рой раз он подлежал «жестокому наказанию» по 
усмотрению «начальнаго священника при вой-
ске»; в третий раз – лишению своего чина и до-
стоинства по духовному суду (арт. 15). Традици-
онно, более опасной признавалась повторная 
кража, при этом учитывался размер причинен-
ного ущерба. Так, согласно арт. 189, за первую 
кражу (на сумму более 20 руб.) предусматрива-
лось телесное наказание; за вторую – телесное 
наказание усиливалось вдвое; за третью – следо-
вало «сослать на каторгу»; наиболее строго нака-
зывалась четвертая кража – «оный хотя много 
или мало украл, имеет быть повешен» (арт. 191) 
[11].  

В нормах Артикула Воинского предусматрива-
лось усиление наказания военнослужащих за 
различные повторные преступления и проступки 
против военной службы:  

– отсутствие на богослужении (молитве) без ува-
жительной причины (арт. 10); появление на 
службе в пьяном виде (арт. 11);  
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– растрату (проигрыш, продажу) оружия или фор-
менного обмундирования: совершение данного 
деяния в первый и второй раз наказывалось те-
лесным наказанием – шпицрутенами; в третий 
раз – расстрелом) (арт. 59).  

В дальнейшем развитии законодательства дан-
ной исторической эпохи (Морской устав 1720 г., 
Указ 1721 г.) при привлечении к ответственности 
за ранее совершенное деяния проводится разгра-
ничение между простым повторением и рециди-
вом преступления.  

Проанализировав законодательство времен 
правления Петра I, можно сделать вывод о том, 
что в нем отсутствовало определение признаков 
множественности преступлений и ее дифферен-
циация на отдельные формы. Единственной фор-
мой множественности оставалось повторение, 
причем многократное, одного и того же деяния, то 
есть, неоднократность преступлений. Что каса-
ется другой формы множественности – совокуп-
ности преступлений, данная форма преступной 
деятельности в нормах Артикула Воинского за-
крепления не получила. Соответственно, случаи 
стечения в одном деянии нескольких преступле-
ний наказывались по нормам Соборного уложе-
ния 1649 г., которое продолжало действовать в 
данный исторический период.  

Подводя итоги исследованию, отметим, что на 
всех этапах развития института множественности 
в рамках некодифицированного уголовного 

законодательства России законодатель опреде-
лял ее через призму повышенной общественной 
опасности и более строгой наказуемости.  

Исторически первой формой множественности 
выступило простое повторение отдельных пре-
ступлений (два и более раза) и ее наиболее опас-
ная разновидность – специальный рецидив.  

Позднее, в законодательстве XVI–XVIII вв. была 
закреплена совокупность преступлений, а также - 
определены ее разновидности – идеальная и ре-
альная. Особенностью данного этапа является 
усиление ответственности за такую форму мно-
жественности как повторение отдельных преступ-
лений и ее наиболее опасные разновидности – 
систематичность совершения преступлений (три 
и более раза) и рецидив, связанный с предыду-
щим наказанием. Для установления факта повто-
рения преступлений законом предусматривались 
пытки пойманного преступника, а также – его обя-
зательное клеймение. 

Таким образом, в дореволюционном законода-
тельстве X–XVIII вв. была создана правовая ос-
нова для развития института множественности 
преступлений, в частности, закреплены историче-
ски обусловленные формы множественности и 
более точно определено их значение для усиле-
ния наказания. Однако основные правовые кате-
гории множественности преступлений еще не 
были выделены ни в законодательстве, ни на док-
тринальном уровне.  
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Аннотация. В статье представлен анализ норматив-

ных положений Кодекса этики государственной 

службы в Республике Замбия, действие которого 

распространяется, в том числе, и на служащих в 

Национальной полиции данного государства. Выяв-

ляя сущностные моменты моральных предписаний, 

получивших свое правовое оформление в тексте от-

меченного Кодекса, авторы выделяют их деонтоло-

гическое значение для института служебной дисци-

плины в рядах замбийской полиции. По мнению ав-

торов, рассмотренная модель морального постули-

рования и ее правовое закрепление имеют: во-пер-

вых, несомненное научное и прикладное значение в 

целях осмысления зарубежного опыта по укрепле-

нию служебной дисциплины в исследуемом право-

охранительном ведомстве; во-вторых, демонстри-

руют органичность единства морали и права, пред-

определяющего эффективность функционирования 

указанной правоохранительной институции. 
 

   

Annotation. The article presents an analysis of the nor-

mative provisions of the Code of Ethics of the Civil Ser-

vice in the Republic of Zambia, which applies, among 

other things, to employees in the National Police of this 

state. Revealing the essential points of moral precepts, 

which received their legal form in the text of the noted 

Code, the authors highlight their deontological signifi-

cance for the institution of service discipline in the ranks 

of the Zambian police. According to the authors, 

the considered model of moral postulation and its legal 

reinforcement have: firstly, undoubted scientific and 

applied significance in order to comprehend foreign ex-

perience in strengthening service discipline in the inves-

tigated law enforcement agency; secondly, they 

demonstrate the organic nature of the unity of morality 

and law, which predetermines the effectiveness of the 

functioning of this law enforcement institution. 
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еонтологический аспект института служеб-
ной дисциплины имеет прочное сопряжение 

с областью канонов морального толка, что во 
многом предопределяет эффективность функци-
онирования правоохранительной организации, 
именуемой «полиция». В этой связи, нам пред-
ставляется актуальным рассмотреть отдельные 
вопросы деонтологии служебной дисциплины и 
их соотношение с канонами морального установ-
ления: на примере одного из государств африкан-
ского региона – Республики Замбия. Апеллируя к 
значению теоретических аспектов этики мораль-
ных абсолютовМ.Вебера для области прикладной 
этики, В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов при-
ходят к выводу относительно того, что этика от-
ветственности должна быть подтверждена этикой 
убеждений [1, с. 254]. Отмеченное суждение дан-
ных авторов соответствует нашей позиции, состо-
ящей в том, что закрепление в соответствующих 
нормативных правовых актах государств афри-
канского континента деонтологических основ от-
ветственности служащих полиции (Конституции, 
Законы о службе в рядах национальной полиции, 
Деонтологические кодексы и Дисциплинарные ре-
гламенты) подтверждается действием Кодексов и 
ряда разделов «Положений о Национальной по-
лиции», устанавливающих этические основы по-
ведения сотрудников полиции и предопределяю-
щих наличие должного уровня соблюдения поли-
цейскими комплекса всех требований к служеб-
ной дисциплине.  

В Республике Замбия на служащих в рядах Наци-
ональной полиции распространяется действие 
общего «Кодекса этики государственной службы» 
[3]. В соответствии с п. 2 указанного Кодекса, под-
государственной службой понимается граждан-
ская служба, педагогическая служба, служба в по-
лиции и пенитенциарной системе, а также любая 
другая служба в учреждении, образованном со-
гласно Конституции Замбии или нормативному 
акту Парламента. При этом под работником госу-
дарственной службы (далее – государственным 
служащим)понимаетсяфизическое лицо, имею-
щее трудовой договор с соответствующим учре-
ждением государственной службы. Любое место, 
где государственный служащий исполняет свои 
служебные обязанности, характеризуется в каче-
стве рабочей среды. Для государственного слу-
жащего в роли «работодателя» выступает Прези-
дент Республики Замбия или Комиссия по обслу-
живанию, действующая в зависимости от обстоя-
тельств, от имени Президента Республики Зам-
бия или Совета государственной службы. 

Следует заметить, что в Кодексе закрепляется 
понятие «этика», означающее ценности, убежде-
ния, правила или стандарты, которые регулируют 
поведение человека или представителей опреде-
ленной профессии. В соответствии с п. 3 рассмат-
риваемого Кодекса, его действие распространя-
ется на работников государственной службы: 

а) занимающих любую должность, установлен-
ную Конституцией Республики Замбия и любым 
другим письменным законом ( англ. «writtenlaw»);  

б) занимающих любую должность, установлен-
ную на государственной службе либо по кон-
тракту, прикреплению или командированию в 
другие учреждения, в отпуске с сохранением за-
работной платы или без нее, в ежегодном отпуске 
или на курсах повышения квалификации.  

Разработка и внедрение «Кодекса этики государ-
ственной службы» предопределены:  

– во-первых, признанием Правительством Рес-
публики Замбии (англ. «GRZ») важности роли гос-
ударственной службы в национальном развитии и 
в предоставлении качественных услуг народу 
Замбии;  

– во-вторых, констатацией со стороны GRZ того 
обстоятельства, что достижение стоящих перед 
замбийским обществом задач может быть достиг-
нуто исключительно, благодаря усердию, настой-
чивости и самоотверженности профессиональ-
ных государственных служащих (п. 4).  

Мы считаем, что отмеченная триада качеств: 
«усердие», «настойчивость» и «самоотвержен-
ность» имеют не только психологическую, но и 
моральную коннотацию, способствующую эф-
фективности проявления деонтологического 
смысла полицейской службы, в значительной сте-
пени основанной на началах высокой дисципли-
нированности и этики долга. В Кодексе изложены 
общие принципы основных ценностей и поведен-
ческих стандартов, которые требуют высокого 
уровня этического поведения государственных 
служащих, призванного повысить доверие обще-
ственности к государственной службе. Согласно 
п.6 Кодекса, его соблюдение должно служить га-
рантией того, что не будет конфликта интересов 
между частными интересами работника и глав-
ным интересом государства в предоставлении 
услуг обществу на основе эффективности, бес-
пристрастности и добросовестности. При этом 
подлинное действие Кодекса должно происхо-
дить в органическом единстве с государственной 
политикой, другими процедурами и руководя-
щими принципами управления государственной 
службой, а также, административными циркуля-
рами и инструкциями, издаваемыми канцелярией 
секретаря Кабинета Министров, канцелярией по-
стоянного секретаря, отделом Управления госу-
дарственной службой и другими соответствую-
щими органами (п. 7). В п. 8 Кодекса зафиксиро-
вано, что каждый сотрудник государственной 
службы, получая в ее системе соответствующее 
назначение, принимает на себя личную ответ-
ственность за выработку и проявление позитив-
ной трудовой этики и подтверждает свою привер-
женность борьбе с негативными трудовыми при-
вычками (англ. «negative work habits»).  

Д 
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Закрепляя ответственность государственного 
служащего за возможное нарушение Кодекса,                   
ст. 13 фиксирует, что подобного рода нарушение 
может повлечь за собой применение соответству-
ющих дисциплинарных мер в соответствии с по-
ложениями действующего «Дисциплинарного Ко-
декса» (англ. «Disciplinary Codes»). Следует заме-
тить, что в отношении сотрудников национальной 
полиции Республики Замбия применяются поло-
жения ч. VI «Дисциплина» «Закона о полиции» [4]. 
Общая ответственность за соблюдение норма-
тивных предписаний Кодекса, в соответствии с 
п.14, возложена на Канцелярию секретаря Каби-
нета министров страны. Хранителем Кодекса и 
ответственным за его толкование и координацию 
его применения выступает Отдел Управления 
государственной службой (англ. «public 
servicemanagement division», PSMD) (п. 15). Со-
гласно положениям ч. IV (п. 17–18) Кодекса, алго-
ритм введения его в действие состоит из трех оп-
ций: 

1) уведомление;  

2) сенсибилизация (англ. «sensitisation» – повы-
шение чувствительности);  

3) подтверждение.  

В соответствии с п. 17 Кодекса,наинституцио-
нальном уровне каждый сотрудник государствен-
ной службы должен получить копию Кодекса, вы-
данного главным исполнительным директором, 
при этом получение этой копии должно быть за-
документированно путем подписания текста Ко-
декса сотрудником и его руководителем. В п. 18 
Кодекса зафиксирован фактор «сенсибилиза-
ции»: повышения чувствительности, согласно ко-
торому руководитель отдела Управления госу-
дарственной службой в сотрудничестве с учре-
ждениями государственной службы проводит ин-
формационно-разъяснительные программы в от-
ношении Кодекса этики. Предъявляя к государст-

венным служащим Республики Замбия, в том 
числе.и к служащим в полиции высокую планку 
моральной ответственности за должное отноше-
ние к реализации свода функциональных обязан-
ностей, что способствует укреплению авторитета 
полиции в общественном сознании, Правитель-
ство страны придерживается буквы и духа вто-
рого принципа Р. Пиля, содержание которого сво-
дится к следующему: «Способность полиции к вы-
полнению своих обязанностей зависит от фак-
тора доверия общества к необходимости суще-
ствования полиции, ее действиям и поведению» 
[2, с. 33] 

Резюмируя изложенное, мы считаем необходи-
мым сформулировать следующие выводы.  

Во-первых, профессионально-деонтологические 
особенности служебной деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел обусловлены этикой 
их долга, зафиксированной в специальных Кодек-
сах, Регламентах и Положениях, содержание ко-
торых «наполнено» сводом моральных предписа-
ний, а их сила подтверждена юридической силой 
соответствующего нормативного правового акта.  

Во-вторых, рассмотренный опыт нормативного 
регулирования моральных ориентиров полицей-
ских Республики Замбия подтверждает актуаль-
ность правовой регламентации института слу-
жебной дисциплины в органах внутренних дел в 
контексте сущностных компонентов всей кон-
струкции моральной парадигмы, обращенной к 
правоохранительной сфере.  

В-третьих, деонтологический абрис совокупности 
дисциплинарных правоотношений в современных 
органах внутренних дел и зарубежная практика 
его правовой коррекции требуют постоянного и 
специального рассмотрения данных положений в 
системе профессиональной подготовки с личным 
составом отечественных органов внутренних дел. 
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Аннотация. В статье подчеркивается важность при 

оценке доказательств совести судьи и судейского 

усмотрения даже в условиях цифровизации уголов-

ного судопроизводства. Также, она посвящена ана-

лизу принципа оценки доказательств по уголовному 

делу и вопросу включения определения «совесть 

судьи» в УПК РФ. Авторы предлагают дополнить ста-

тью 17 УПК РФ о независимости судей. согласно ст. 

120 Конституции РФ, и добавить статью положени-

ями с целью установления истинных обстоятельств 

уголовного дела, на основании которых возможна 

законная и справедливая оценка доказательств. 
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the conscience of a judge and judicial discretion in as-

sessing evidence, even in the context of digitalization of 
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the Code of Criminal Procedure of the Russian Federa-

tion. The authors propose to supplement Article 17 of 

the Code of Criminal Procedure of the Russian Federa-
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современный период времени обозначи-
лась неизбежность цифровой трансформа-

ции правоприменительной практики, в связи с 
начавшейся пандемией COVID-19. Также, как и 
для большинства государств, для России стал ак-
туальным вопрос осуществления онлайн-право-
судия и определения рамок его использования. 
Президиум Верховного Суда Российской Федера-
ции и Президиум Совета Судей Российской 

Федерации совместными постановлениями опре-
делили временный порядок функционирования 
судов [1]. Суды стали более активно принимать 
документы через электронные интернет-прием-
ные, рассматривать, преимущественно, безотла-
гательные дела, чаще использовать системы ви-
деоконференц-связи [2]. 

«На самом деле, цифровизация в уголовном про-
цессе – это лишь локальная и достаточно 

В 
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рутинная оптимизация некоторых процессуаль-
ных форм и институтов, не несущая в себе ника-
ких рисков для традиционного правосудия по уго-
ловным делам» [3, с. 19]. 

В рамках исследования проблем даже в условиях 
цифровизации правосудия остается определение 
такой категории, как «совесть», которая закреп-
лена в ст. 17 УПК РФ. Принцип свободы оценки 
доказательств состоит в том, что судья оценивает 
доказательства по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств, руководствуясь 
при этом законом и совестью. 

Интересным представляется тот факт, что при 
оценке доказательств по уголовному делу рос-
сийский судья руководствуется, в том числе, и со-
вестью, а при оценке доказательств по граждан-
скому, арбитражному, административному делу 
тот же судья совестью уже не обязан руковод-
ствоваться, если буквально толковать закон. 

Никаких объяснений такой конструкции законов 
привести не удается. Думается, дело здесь в го-
раздо большей сложности уголовных дел. 

В уголовном процессе ряда зарубежных стран от-
сутствует понятие «совесть», как, например, в 
Германии. Согласно § 261 УПК ФРГ, суд оцени-
вает доказательства по своему свободному убеж-
дению, сложившемуся на основании рассмотре-
ния всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Однако, к примеру, положения ст. 342 Француз-
ского Устава уголовного судопроизводства указы-
вают на данное понятие, но только для осуществ-
ления деятельности присяжных. «Закон не тре-
бует у присяжных отчета в средствах, посред-
ством которых они приходят к своему убеждению; 
он предписывает им спросить самих себя, в мол-
чании и сосредоточенности, и поискать в чистоте 
их совести, какое впечатление произвели на их 
разум доказательства, выдвинутые против обви-
няемого, и средства его защиты». 

Российский законодатель указывает на то, что со-
вестью необходимо пользоваться только при 
оценке доказательств. Однако судейская совесть 
является неотъемлемой частью деятельности 
судьи не только в ходе судебного следствия, но и 
в части постановления приговора, при принятии 
иных процессуальных решений.  

В науке вызывает сомнения вопрос о совести 
судьи и ее упоминания в законодательстве. Само 
по себе, данное понятие фигурировало в уголов-
ном процессе еще с советских и дореволюцион-
ных времен, но часто трактовалось по-разному. 
Приведем самые, на наш взгляд, показательные 
точки зрения. 

Пилюгина Н.Н. считает, что категория «совесть» 
должна быть исключена из законодательства как 
атавизм, поскольку совесть – абстрактное и субъ-
ективное понятие. У каждого человека совесть 
своя [4, с. 20]. 

Будников ВЛ. не соглашается с мнением о том, 
что совесть есть сугубо индивидуальное явление. 

Личность как социальная конструкция вырабаты-
вает свое поведение, ориентируясь на общепри-
нятые критерии; так же и в отношении совести                               
[5, с. 43]. 

Действительно, совесть как духовная категория 
на первый взгляд имеет мало общего с правом. 
Но, если проанализировать ст. 17 УПК РФ, можно 
увидеть, что правоприменитель, толкуя ее бук-
вально, должен руководствоваться законом и со-
вестью, выступающими на равных.  

Значит, совесть, с точки зрения законодателя, не 
столь уж факультативна. 

Совесть – категория, безусловно, субъективная. 
А субъективизм тесно переплетен с профессио-
нальной деформацией. 

А если закон говорит одно, а совесть диктует дру-
гое? Здесь мы соприкасаемся с проблемой быст-
рого профессионального выгорания судей, вы-
нужденных разрываться между буквой закона и 
нравственностью.  

Обратимся к судебной практике. 

Так, в приговоре Центрального районного суда г. 
Сочи суд отметил, что все доказательства, пред-
ставленные стороной обвинения и стороной за-
щиты, суд оценил по своему внутреннему убеж-
дению, руководствуясь, в первую очередь, зако-
ном и совестью. Таким образом, у суда не возни-
кает сомнений, что вина подсудимого в инкрими-
нируемом преступлении нашла своё подтвержде-
ние [6]. А в Алтайском крае, например, в поста-
новлении Завьяловского районного суда указано, 
что по делу не должно возникать сомнений в пол-
ном заглаживании потерпевшей стороне причи-
ненного вреда, и суд оценивает данное обстоя-
тельство по своему внутреннему убеждению, ос-
нованному на совокупности имеющихся в деле 
доказательств, руководствуясь при этом законом 
и совестью [7]. 

В судебной практике даже по гражданским делам 
можно найти определения понятий, в том числе, 
через понятие «совесть». Например, в решении 
Центрального районного суда г. Барнаула указы-
вается, что честь – это общественная оценка лич-
ности, определенная мера духовных, социальных 
качеств гражданина. Она является таким же бла-
гом человека, как его жизнь, здоровье и свобода. 
Человек, дорожащий своей честью, соизмеряет 
ее со своим добрым именем и совестью.  

Исходя из изученной судебной практики, можно 
сделать вывод, что почти в каждом приговоре ука-
зывается на применение положений ст. 17 УПК 
РФ, используется понятие «совесть», но не рас-
крывается его значение и то, что под ним понима-
ется.  

Российское уголовно-процессуальное законода-
тельство не дает четкого определения понятию 
«совесть» судьи, хотя данный термин употребля-
ется в нем. В то же время, не используется, хотя 
и неоднократно упоминается в доктрине уголов-
ного процесса, термин «судейское усмотрение». 
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По нашему мнению, судейское усмотрение – это 
выбор судьей варианта разрешения дела, осно-
ванный на его субъективном восприятии обстоя-
тельств уголовного дела и его субъективном тол-
ковании норм права, или по-другому, это выбор 
такого варианта разре шения уголовного дела, ко-
торый являетс я, с точки зрения права, наиболее 
справедливым. Можно сделать вывод о том, что 
судейское усмотрение выступает своеобразной 
тактикой разрешения конкретного уголовного 
дела. 

Самыми интересными являются ситуации, когда 
судья, рассматривая конкретное уголовное дело, 
вынужден применять или не применять заведомо 
несправедливый, по его мнению, закон либо ко-
гда подходящей для применения нормы права 
просто нет. Тогда под судейским усмотрением 
следует понимать выбор такого варианта разре-
шения дела, который является с точки зрения 
права наиболее справедливым. 

Само существование судейского усмотрения обу-
словлено те м, что жизненные ситуации, с кото-
рыми сталкиваются судьи, зачастую, наполня-
ются такими особенностями, которое право часто 
предвидеть не в состоянии. Но для разрешения 
любой с итуации в ходе судебного разбиратель-
ства, все же, нужна правовая основа. В такие мо-
менты и встает проблема судейского усмотрения 
для уголовных дел, требующих от судьи особой 
интуиции, объективности, понимания послед-
ствий, ответственности. 

В любом случае, когда в ходе судебного разбира-
тельства возникает правовой пробел, судья 

должен по своему усмотрению найти ему запол-
нение. Личный опыт судьи, его образование, его 
личность, его эмоциональность являются, реша-
ющим компонентом в определении р азумности 
выбора решения из раз личных возможных вари-
антов. Судейское усмотрение, как правило, свя-
зано с толкованием правовой нормы и выбором 
варианта решения из нескольких альтернатив. 
Очевидно, что это судейское усмотрение ограни-
чено требованиями правовой системы, что пред-
полагает действия судьи только в этих рамках.  

Судейское усмотрение при реализации обязанно-
сти суда по оценке доказательств вызывает ряд 
вопросов у профессионального сообщества, од-
нако, при добросовестности судьи и отсутствии 
злоупотребления правом судейское усмотрение 
выступает благом, дающим возможность опреде-
литься с тонкими гранями справедливости и за-
конности.  

На наш взгляд, следует решить вопрос о включе-
нии понятия «совесть судьи» в УПК РФ и допол-
нить ст. 17 УПК РФ положениями о независимости 
судей в соответствии со ст. 120 Конституции РФ, 
а также, дополнить статью тезисами о цели выяв-
ления истинных обстоятельств рассматривае-
мого уголовного дела, на основании которых воз-
можна справедливая оценка доказательств.  

Нами предлагается также дополнить ст. 17 УПК 
РФ принципом «законности и обоснованности су-
дебного решения, основанного на добросовест-
ности судьи».  
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лавное назначение государственной соци-
альной помощи состоит в том, чтобы повы-

сить, хотя бы незначительно, уровень жизни бед-
ных семей и одиноко проживающих людей. Кри-
терием определения бедности в нашей стране 
является прожиточный минимум, который тракту-
ется в законодательстве в качестве минимально 
необходимой суммы доходов для обеспечения 
жизнедеятельности человека [1]. Для оказания 
государственной социальной помощи этой кате-
гории граждан основное значение имеет прожи-
точный минимум в регионе на душу населения, 
трудоспособного населения, пенсионеров, детей. 
При определении прожиточного минимума на 
душу населения используется коэффициент ре-
гиональной дифференциации. Данный коэффи-
циент отражает соотношение величин прожиточ-
ного минимума в целом по стране и регионе. В 
2021 году размер прожиточного минимума в реги-
оне не должен быть ниже его размера за второй 
квартал 2020 года. Существует в 2021–2025 годы 
переходный период, в течение которого будет 
осуществляться поэтапное доведение установ-
ленного на 2021 год прожиточного минимума на 
душу населения до прожиточного минимума с 
учетом коэффициента региональной дифферен-
циации. Региональные органы государственной 
власти имеют право определять прожиточный 
минимум на душу населения для трудоспособ-
ного населения, пенсионеров и детей, учитывая 
региональные социально-экономических особен-
ности и природно-климатические условия.  

Оказание государственной социальной помощи 
предусматривает предоставление разнообраз-
ной натуральной помощи. Значительное место в 
ее оказании занимают различные денежные вы-
платы. Законодательно закреплено право на по-
лучение ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием, усыновлением первого и второго ребенка 
начиная с 01 января 2018 года. Надо иметь рос-
сийское гражданство и среднедушевой доход се-
мьи не должен быть больше двух раз прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в ре-
гионе. Размер ежемесячной выплаты равен про-
житочному минимуму для детей в регионе. С                       
01 января 2020 года выплачивается ежемесячная 
денежная выплата на детей в возрасте от трех до 
семи лет [3]. При этом среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать прожиточный минимум 
на душу населения в регионе. Размер ежемесяч-
ной выплаты зависит от степени нуждаемости. Он 
может составлять 50 %, 75 %, 100 % региональ-
ного прожиточного минимума для детей. 50 % – 
это базовый размер пособия, если среднедуше-
вой доход семьи не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения. Ежемесяч-
ная выплата осуществляется в размере 75 % и 
100 % прожиточного минимума для детей, если 
среднедушевой доход семьи, рассчитанный соот-
ветственно с учетом ежемесячной выплаты 50 % 
и 75 % прожиточного минимума для детей, не 
превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения. Предусмотрено софинансиро-
вание расходных обязательств регионов на осу-
ществление ежемесячной выплаты за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета. 

Девять категорий российских граждан имеют 
право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, пред-
ставляющего собой перечень социальных услуг 
для отдельных категорий граждан. К ним отно-
сятся, например, инвалиды войны; участники Ве-
ликой Отечественной войны; ветераны боевых 
действий; инвалиды; дети-инвалиды и другие ка-
тегории российских граждан. Набор социальных 
услуг включает: 

– услуги по обеспечению необходимыми лекар-
ственными препаратами, медицинскими издели-
ями, специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов;  

– предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение в санаторно-курортные организации;  

– бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.  

Люди, которые имеют I группу инвалидности, 
дети-инвалиды, могут получить вторую путевку 
на санаторно-курортное лечение, осуществлять 
бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно для сопровож-
дающего их человека. Вместе с тем, следует от-
метить, что по состоянию на 01 января 2020 года 
утверждена незначительная величина норматива 
финансовых затрат в месяц на одного человека, 
получающего государственную социальную по-
мощь в виде набора социальных услуг, и стои-
мость одного дня пребывания в санаторно-ку-
рортной организации. Данные приведены в таб-
лице 1.  

В 2018 году из категорий населения, отнесенных 
к компетенции Российской Федерации, 2 млн                                       
292 тыс. 562 человека получили набор социаль-
ных услуг в виде обеспечения лекарственными 
средствами, 250 тыс. 242 – предоставления сана-
торно-курортного лечения, 167678 – предостав-
ления бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно [4]. Рас-
ходы консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации на реализацию мер соци-
альной поддержки отдельных граждан составили 
1 трлн 074 млрд 899 млн рублей, в том числе,                                         
310 млрд 185 млн руб. – в натуральной форме, 
764 млрд 714 млн руб. – в денежной форме.                                 
2 млн 707 тыс. человек, проживающих в семьях 
со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума, получили субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Среднемесяч-
ный размер субсидий на семью – 1483 рубля. За 
счет средств региональных бюджетов 3 млн 552 
тыс. 330 человек в малоимущих семьях с детьми 
получили регулярную денежную выплату, сред-
ний ее размер на одного получателя – 971 рубль, 
164813 чел. – единовременную денежную вы-
плату, средний размер – 4159 руб. 

Социальная доплата к пенсии состоит из феде-
ральной и региональной социальной доплаты. 
Федеральная социальная доплата к пенсии осу-
ществляется, если общая сумма материального 

Г 
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обеспечения меньше регионального прожиточ-
ного минимума пенсионера, не превышает вели-
чины прожиточного минимума пенсионера в 
стране. Региональная социальная доплата к пен-
сии производится, если общая сумма материаль-
ного обеспечения не достигает прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе, превышает вели-
чину прожиточного минимума пенсионера в 
стране. Общая сумма обеспечения с учетом фе-
деральной и региональной доплаты должна быть 
равна прожиточному минимуму пенсионера в ре-
гионе. Величина прожиточного минимума в целях 

установления социальной доплаты к пенсии со-
ставила в 2018 году 8846 рублей. 5 млн 986 тыс. 
912 пенсионеров получили социальную доплату к 
пенсии, в том числе 3 млн. 376 тыс. 530 руб. – фе-
деральную и 2 млн 610 тыс. 382 руб. – региональ-
ную. Вместе с тем следует отметить низкий уро-
вень пенсий, средний размер назначенных пен-
сий – 14102,1 рубля. В 2021 году величина прожи-
точного минимума в стране для определения раз-
мера федеральной социальной доплаты к пенсии 
равна 10022 рубля.  

Таблица 1 

Норматив финансовых затрат и стоимость одного дня пребывания  
в санаторно-курортной организации(рублей) 

 

Социальная услуга, категория граждан Норматив, размер стоимости 

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача, 
фельдшера лекарственными препаратами для медицинского применения, медицин-
скими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-ин-
валидов 860,6 

Путевки на санаторно-курортное лечение 133,1 

Проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 18,9 

Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 105,3 

Стоимость пребывания в санаторно-курортной организации 

Люди, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, также сопровождающие граждан, имеющих инвалидность  
I группы, детей-инвалидов не превышающем 1247,7 

Инвалиды, дети-инвалиды, с заболеваниями и травмами спинного мозга не превышающем 1951,5 

 
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 864 «О порядке финансо-
вого обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг». 

 
Таким образом, многие малоимущие семьи и оди-
ноко проживающие граждане пользуются правом 
получения всех видов государственной социаль-
ной помощи – натуральной помощи, денежных 
выплат, набора социальных услуг, федеральной 
и региональной социальной доплаты к пенсии. 

Это дает возможность повысить уровень их дохо-
дов. Однако денежные размеры этих видов не-
значительны и не позволяют многим малоиму-
щим семьям и одиноко проживающим гражданам 
выйти из состояния бедности. 
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Аннотация. В современных условиях представля-

ется целесообразным развитие методов оценки эко-

номической безопасности малых и средних пред-

приятий. В статье приводится один из таких мето-

дов, в котором анализируются пять составляющих 

экономической безопасности: кадровая, производ-

ственно-технологическая, финансовая, экологиче-

ская и цифровая. В каждой из этих составляющих 

определяются значения четырех показателей. Для 

совместного анализа эти показатели приводятся к 

безразмерному виду. Для позиционирования пред-

приятий по уровню экономической безопасности ис-

пользуется интегральная оценка по отдельным про-

екциям экономической безопасности и по системе 

индикаторов в целом. Значения интегрального по-

казателя определяет уровень экономической без-

опасности предприятия. 
 

Ключевые слова: экономическая безопасность, ма-

лые и средние предприятия, пороговые значения, 

обобщенные индексы, интегральный показатель. 

 

   

Annotation. In modern conditions, it seems appropriate 

to develop methods for assessing the economic security 

of small and medium-sized enterprises. The article pre-

sents one of such methods, which analyzes five compo-

nents of economic security: personnel, production and 

technological, financial, environmental and digital. In 

each of these components, the values of four indicators 

are determined. For joint analysis, these indicators are 

reduced to dimensionless form. To position enterprises 

by the level of economic security, an integral assess-

ment is used for individual projections of economic se-

curity and for the system of indicators as a whole.                   

The values of the integral indicator determine the level 

of economic security of the enterprise. 
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ценка уровня экономической безопасности 
предприятий малого и среднего бизнеса в 

условиях цифровизации представляется весьма 
актуальной. Это обусловлено особой ролью ма-
лого и среднего предпринимательства, на долю 
которого в развитых странах приходится более                           
60 % ВВП. В нашей стране малый бизнес пока не 
нашел достойного места в структуре экономики. К 
недостаткам малого предпринимательства отно-
сится высокая уязвимость в условиях резких из-
менений внутренних и внешних факторов. В то же 
время малые и средние предприятия являются 
гибкими и потенциально способными к иннова-
циям.  

В работах отечественных авторов значительное 
внимание уделено оценке экономической без-
опасности малых предприятий. Так, Л.Н. Мама-
ева, Я.А. Осипова и С.Е. Хожина предлагают для 
оценки экономической безопасности предприятия 
систему 24 показателей, сгруппированных по 
трем проекциям: производственные, финансово-
экономические, социальные [1]. Аналогичное 

разбиение по проекциям, но с другими индикато-
рами дано в статье В.В. Зиятдиновой [2]. По мне-
нию О.А. Кавыршиной [3] уровень безопасности 
предприятия зависит от его финансового состоя-
ния. Поэтому для экспресс-определения уровня 
экономической безопасности она предлагает ис-
пользовать всего лишь два финансовых показа-
теля: соотношение заемного и собственного капи-
тала и соотношение заемного капитала и активов 
предприятия.  

В работе С.И. Шмалько и Д.А. Пивоварова пред-
ложено проводить оценку уровня экономической 
безопасности предприятия с позиции нечетких 
финансовых показателей [4]. В статье Э.Ю. Око-
леловой, Н.И. Трухиной и М.А. Шибаевой рас-
смотрена методика критериальной оценки эконо-
мической безопасности предприятия с учетом 
внешних и внутренних факторов, на основе мате-
матического аппарата теории нечетких множеств, 
позволяющего численно формализовать лингви-
стические понятия критериев [5]. Обобщая приве-
денные выше работы, можно сделать вывод, что 

О 
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в них отсутствует специфика влияния цифровой 
экономики на деятельность предприятия. Кроме 
того, следует учесть и другие актуальные фак-
торы обеспечения экономической безопасности 
предприятий малого и среднего бизнеса, включая 
экологический. Исходя из этого, автором 

построена модель оценки уровня экономической 
безопасности предприятий малого и среднего 
бизнеса в условиях цифровизации. В таблице 1 
представлена используемая в модели система 
показателей. 

Таблица 1 

Система показателей экономической безопасности предприятий малого и среднего предпринимательства 
 

№ Наименование показателя Проекция 

1 Уровень квалификации персонала Кадровая  
безопасность 2 Уровень мотивации персонала 

3 Коэффициент переподготовки персонала 

4 Уровень стабильности персонала 

5 Коэффициент обновления основных фондов Производственно-техноло-
гическая безопасность 6 Производительность труда 

7 Доля инновационной продукции  

8 Доля экспорта инновационной продукции 

9 Обеспеченность собственными оборотными средствами Финансовая  
безопасность 10 Коэффициент общей ликвидности 

11 Рентабельность продаж 

12 Коэффициент деловой активности 

13 Доля инвестиций в рациональное использование воды Экологическая  
безопасность 14 Доля инвестиций в охрану атмосферного воздуха 

15 Доля инвестиций в утилизацию отходов 

16 Коэффициент инновационно-экологической активности 

17 Доля работников, работающих в удаленном режиме Цифровая  
безопасность 18 Коэффициент использования сквозных технологий 

19 Коэффициент использования цифрового маркетинга 

20 Коэффициент вовлеченности в национальный проект «Цифровая экономика» 

 
Система показателей экономической безопасно-
сти малых и средних предприятий охватывает 
пять проекций: кадровая безопасность, производ-
ственно-технологическая безопасность, финан-
совая безопасность, экологическая безопасность 
и цифровая безопасность. Каждая проекция со-
держит несколько показателей. Кадры для ма-
лых и средних предприятий являются важными 
участниками производственного процесса. Пока-
зателями кадрового потенциала являются: 

1. Уровень квалификации персонала определя-
ется с помощью коэффициента K1, который вы-
числяется по результатам его анкетирования. 
Учитываются такие факторы как наличие рацио-
нализаторских предложений, наличие востребо-
ванных компетенций, качество работы и др.  

2. Уровень мотивации персонала определяется 
с помощью коэффициента K2, который также вы-
числяется по результатам анкетирования персо-
нала. Здесь используется информация о поли-
тике предприятия, условиях работы, уровне зара-
ботной платы, межличностных отношений в кол-
лективе и др.  

3. Коэффициент переподготовки персонала K3 
вычисляется как отношение числа работников, 
прошедших систему подготовки и повышения ква-
лификации к общему числу работников предпри-
ятия. 

4. Коэффициент стабильности персонала K3 
характеризует уровень постоянно-работающих 
на предприятии и вычисляется как отношение 
числа работников, проработавших более трех лет 
к общему числу работников. 

Производственно-технологическая безопас-
ность обуславливает наличие у предприятия 
осуществление бизнес-процессов на должном 
уровне. Рассмотрим более подробно ее основ-
ные модули: 

5. Коэффициент обновления основных фондов 
К5 вычисляется как отношение стоимость вновь 
введенных основных фондов за определенный 
период к стоимость основных фондов на конец 
того же периода Данный показатель позволяет 
оценивать наличие у предприятия современного 
оборудования. 

6. Производительность труда K6 – один из 
важнейших факторов экономической безопасно-
сти предприятия и находится как отношение объ-
ема произведенной предприятием продукции за 
период (месяц, квартал, год) к среднесписочному 
количеству работающих в том же периоде. 

7. Доля инновационной продукции K7 – один из 
показателей, который может охарактеризовать 
конкурентоспособность продукции предприятия, 
которая напрямую зависит от наличия высокотех-
нологичного современного оборудования. Дан-
ный коэффициент вычисляется как отношение 
объем инновационной продукции, выпущенной 
предприятием к объему произведенной предприя-
тием продукции за период. 

8. Доля экспорта инновационной продукции K8 – 
данный показатель также может служить характе-
ристикой конкурентоспособности предприятия и 
определяется как отношение объем экспортируе-
мой инновационной продукции за период к объему 
произведенной предприятием продукции за тот же 
период. 
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Финансовая безопасность предприятия во 
многом определяется его финансовыми возмож-
ностями. Для ее расчета будем использовать сле-
дующие показатели: 

9. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами K9 характеризует 
финансовую устойчивость предприятия, что 
непосредственно влияет на его экономическую 
безопасность. Отсутствие собственного оборот-
ного капитала свидетельствует о том, что все 
имущество предприятия сформировано за счет 
заемных источников. Данный показатель опреде-
ляется как отношение разности собственного ка-
питала и внеоборотных активов предприятия в 
величине его оборотных активов. 

10. Ликвидность баланса – это готовность пред-
приятия в любое время выполнить свои долговые 
обязательства. Отсутствие ликвидности – одна из 
основных причин, по которой предприятие может 
быть объявлено банкротом. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности K10 – это отношение суммы 
ликвидных активов предприятия и суммы его 
краткосрочных обязательств. 

11. Основным показателем безубыточности ра-
боты предприятия является сумма прибыли, ко-
торая, как правило, не дает возможности судить 
об эффективности работы предприятия. Поэтому 
в анализе используют коэффициенты рентабель-
ности, рассчитываемые как отношение получен-
ного дохода (прибыли) к средней величине ис-
пользуемых ресурсов. Коэффициент рента-
бельности продаж K11 вычисляется как отноше-
ние прибыли от реализации продукции к выручке 
от ее реализации. 

12. Деловая активность предприятия в финансо-
вом отношении проявляется в скорости оборота 
его средств, т.е. интенсивность их использова-
ния. Из этой группы показателей можно выделить 
коэффициент оборачиваемости средств в ак-
тивах K12, рассчитываемый как отношение вы-
ручки от реализации к средней стоимости акти-
вов. Этот показатель характеризует объем реали-
зованной продукции на рубль в деятельность 
предприятия средств. Его рост в динамике рас-
сматривается как благоприятная тенденция. 

Экологической безопасности предприятия в 
настоящее время уделяется значительное вни-
мание как на государственном уровне, так и на ре-
гиональном. Поэтому предприятия должны уде-
лять значительное внимание различным факто-
рам, влияющим на защиту окружающей среды со 
стороны предприятия. 

13. Одним из показателей ресурсосбережения со 
стороны предприятия является доля инвестиций 
в рациональное использование воды K13 – опре-
деляет долю затрат на водоочистительные со-
оружения в общем объеме инвестиционных за-
трат.  

14. Доля инвестиций в охрану атмосферного 
воздуха K14 – определяет долю затрат на возду-
хоочистительные сооружения в общем объеме 
инвестиционных затрат.  

15. Доля инвестиций в утилизацию отходов K15 – 
определяет долю затрат на мероприятия по ути-
лизации отходов в общем объеме инвестицион-
ных затрат:  

16. Под инновационно-экологической активно-
стью подразумевают готовность к восприятию и 
освоению экологических инноваций, интенсив-
ность проведения эколого-инновационных преоб-
разований на предприятии. Для ее оценки пред-
приятия могут использовать показатель – коэф-
фициент инновационно-экологической активно-
сти K16, который вычисляется на основании экс-
пертного оценивания инновационных проектов 
предприятия направленных на внедрение эколо-
гических инноваций. Среди них – проекты, 
направленные на сокращение выбросов парнико-
вых газов, замену сырья и материалов на менее 
опасные, осуществление вторичной переработки 
отходов и др. В зависимости от уровня инноваци-
онно-экологической активности данный коэффи-
циент может меняться от нуля до единицы. 

Обеспечение экономической безопасности в 
условиях цифровизации должна обеспечивать 
цифровая безопасность – формирование ка-
чественно новых факторов, которые будут спо-
собствовать участию предприятий в единой ин-
формационной системе обеспечения экономиче-
ской безопасности и снижению внешних и внут-
ренних его рисков. Для ее расчета будем исполь-
зовать следующие показатели: 

17. Доля работников, работающих в удаленном 
режиме K17 – показатель, отражающий возмож-
ность предприятия к адаптации к новым условиям 
хозяйствования. Он рассчитывается как отноше-
ние работников, которые осуществляют свою де-
ятельность на удаленном режиме к общему коли-
честву работающих. 

18. К сквозным технологиям цифровой экономики 
относятся большие данные, новые производ-
ственные технологии, нейротехнологии, искус-
ственный интеллект, блокчейн. беспроводная 
связь и др. эти технологии способствуют более 
активному инновационному трансферту, который 
помогает более успешно адаптироваться малым 
и средним предприятиям в стремительно меняю-
щихся условиям хозяйствования. Коэффициент 
использования сквозных технологий K18 – рас-
считывается как количество сквозных технологий 
к общему количеству технологий, которые ис-
пользуются на предприятии.  

19. Цифровой маркетинг – это использование ин-
терактивного маркетинга товаров и услуг на ос-
нове цифровых технологий для привлечения и 
удержания клиентов. Поскольку малые и средние 
предприятия не всегда имеют возможность уде-
лять этой области хозяйствования достаточно 
внимания, то данное направление в их хозяй-
ственной деятельности становится все более 
значительнее. Для расчёта коэффициента ис-
пользования цифрового маркетинга K19 исполь-
зуется соотношение количества инструментов 
цифрового маркетинга к общему количеств эле-
ментов маркетинга, которые используются на 
предприятии.  
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20. Национальный проект «Цифровая экономика» 
направлен на решения задач по обеспечению 
ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере. Коэффициент 
вовлеченности в национальный проект «Цифро-
вая экономика» K20 отражает эффективность ис-
пользования предприятием цифровизации для 
решения своих производственных и социальных 
задач. Для его расчета используется экспертная 
оценка. Поскольку все показатели имеют различ-
ную размерность, то для совместного анализа 
они приводятся к безразмерному виду. Для этого 
использовалась функция, позволяющая отобра-
зить значения показателей на отрезок [0; 1]. При 
этом использовалась информация о критических 
(пороговых) значениях показателей (после отоб-
ражения значение 0,5 соответствовало порого-
вому значению). В качестве пороговых значений 
для показателей проекций производственно-тех-
нологической и финансовой безопасности ис-
пользовались общепринятые в научной литера-
туре значения. Остальные показатели изна-
чально были безразмерными с пределами изме-
нения от 0 до 1. Далее для позиционирования 
предприятий по уровню экономической безопас-
ности производилась интегральная оценка по от-
дельным проекциям экономической безопасности 

и по системе индикаторов в целом. Обобщенные 
индексы по проекциям рассчитывались как суммы 
произведений преобразованных показателей на 
коэффициенты их значимости, которые отражают 
вклад каждого показателя в проекцию и ранжиру-
ются на основе экспертных оценок. Интегральный 
индекс экономической безопасности представ-
ляет собой сумму обобщенных индексов проек-
ций, умноженных на весовой коэффициент, отра-
жающий вклад каждой проекции в оценку эконо-
мической безопасности и определяемый на ос-
нове экспертных оценок. 

Значение интегрального индекса определяет уро-
вень экономической безопасности предприятия. 
Если это значение лежит в пределах от 0 до 0,2, 
то уровень экономической безопасности крайне 
низкий; если от 0,2 до 0,4 – низкий; если от 0,4 до 
0,6 – средний; если от 0,6 до 0,8 – высокий; если 
от 0,8 до 1 – очень высокий. Такое же позициони-
рование можно проводить по каждой из пяти про-
екций экономической безопасности. Таким обра-
зом, приведенная методика позволяет оценить 
уровень экономической безопасности предприя-
тий малого и среднего бизнеса в условиях цифро-
вой трансформации. 
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Аннотация. Общество должно повышать финансо-

вую культуру, обучать использованию финансовых 

инструментов, осуществляя тренинг, консалтинг и 

переподготовку. На образовательных рынках, как и 

на финансовых, люди, объединяясь в сообщества, 

усиливают взаимосвязи. Необходимы координа-

торы, тьюторы, администраторы дистанционного 

финансового обучения, соответствующая маркетин-

говая поддержка, интерактивная методика. Для биз-

нес-структур важно обеспечить индивидуальное 

обучение с отслеживанием профиля (темпа и каче-

ства обученности), требований ФГОС, корпоратив-

ной финансовой политики. В работе все эти про-

блемы исследованы системно, предложена проце-

дура финансового образования. 
 

Ключевые слова: эволюция, обучение, бизнес-

структура, экономика, финансы, общество. 

 

   

Annotation. The company should improve the financial 

culture, teach the use of financial instruments, provid-

ing training, consulting and retraining. In the educa-

tional markets, as well as in the financial markets, they 

unite in communities and strengthen relationships. We 

need coordinators, tutors, administrators of distance fi-

nancial training, appropriate marketing support, and an 

interactive methodology. For business structures, it is 

important to provide individual training with tracking 

the profile (pace and quality of training), the require-

ments of the Federal State Budget, and corporate finan-

cial policy. In this paper, all these problems are investi-

gated systematically, and a procedure for financial edu-

cation is proposed. 
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огласно Образовательной Доктрине РФ [1], 
образование должно готовить высококвали-

фицированных, компетентных специалистов, са-
мообучаемых, готовых к профессиональному ро-
сту. Финансы «цифровизируются», необходимо 
повышать грамотность IT-пользователей финан-
сово, а финансистов – в области ИКТ, цифровых 
транзакций. Цель – распоряжение своими сред-
ствами, разумное инвестирование доходов, раци-
ональная экономия. 

Актуальность финансового обучения проявля-
ется во многом, например, в повышении финан-
сово-рыночной культуры, банковских и страховых 
операций, криптовалютных транзакций. 

В России, обладающей высоким потенциалом ро-
ста, реализуется ФЦП «Цифровая экономика», 
реорганизуются финансовое образование и ры-
нок труда. 

Изучение информации по формированию грамот-
ности, анализ уровня знаний, компетенций – не-
обходимое условие разработки образовательных 
программ по финансам, финансовому прогнози-
рованию и моделированию. Без этого невоз-
можно использовать финансовый инстру-

ментарий, например, модель Альтмана, чтобы 
снизить риск банкротства.  

Ключевые направления такого обучения: 

1) мониторинг грамотности населения; 

2) подготовка кадров; 

3) разработка курсов в школах, вузах (неэконо-
мических), адаптируя их под целевые аудитории. 

Население, ведущее финансово грамотно хозяй-
ство, бизнес – база устойчивого развития, социа-
лизации. Необходима информированность о бан-
ковских инструментах, что позволит рационали-
зировать финансовые расходы, снизить риски.  

Основной проблемой становится обеспечение и 
развитие эффективных связей с работодателем. 
Вузы выходят на рынки с услугами, например, 
«цифровыми», совмещая цифровое и традицион-
ное обучение, онлайн и офлайн-среды, различ-
ные программы – познавательные, личностные 
(индивидуальные) и самообучения [3]. 

Образовательные процессы условно классифи-
цируются на: 

С 
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1) личностно-ориентированные; 

2) социальные; 

3) корпоративные; 

4) государственные; 

5) государственно-частные; 

6) общественные. 

Актуальны практические проблемы, особенно, 
инфляционных потерь. Личное благосостояние 
многих ухудшилось по многим причинам, не 
только из-за пандемии, цен на нефть, а также - и 
из-за инфляции. Например, «докороновирусный» 
уровень инфляции к концу 2020-го года прогнози-
ровался 6,5 %, но превысил эту планку. Теперь 
точную оценку для конца 2021-го дать все эконо-
мисты-аналитики боятся. Согласно McKinsey, 
например, на коммуникационный сектор прихо-
дится свыше 16% мирового ВВП и 14 % занятых. 
Многие рассматривают финансовые технологии 
как жизненно важный компонент, который произ-
водители должны применять в своем бизнесе. 
Есть в мире применяемые уже и криптовалютные, 
блокчейн-отношения [4]. 

Важно учить, как сохранить личную стабильность, 
накопления при инфляционном прессе, во что 
«вложить». Аналитики различных агентств и 
служб дают ключевые рекомендации: 

1) больше наличности, средств «черного дня», 
не размещать в одном банке, выбрать его по рей-
тингам (не процентам); 

2) кредит не «форсировать», но избавиться от 
валютного, реструктурировать; 

3) недвижимость, особенно, при росте кризиса, 
окажется, видимо, неликвидной, не увлекаться; 

4) экономить, начав посещать распродажи, де-
лая закупки строго «плановые» (недельные, ме-
сячные), стараться посещать мелкооптовые 
склады-магазины, закупая на месяцы; 

5) проводить анализ, выявлять «уязвимости» се-
мейных расходов. 

Каждый может список экспертов дополнить своим – 
он лучший эксперт в личных финансах.  

Классическим университетам приходится решать 
задачи: 

1) подготовка (переподготовка) преподавателей 
по «финансовой цифровизации»; 

2) реализации корпоративно-финансовых про-
грамм; 

3) повышения цифровой грамотности. 

Финансовый профессионал, как и ИКТ-специа-
лист мотивирован, самообучаем. Процессы и ин-
струментарий цифрового обучения при этом мо-
гут и совпадать – скринкастинг, тестирование, де-
ловые ситуации и др. 

Все, что развивает деятельный подход, помогает 
реализовать ситуации цифровых финансов, эко-
номики, повышает самообучаемость. 

Основные «цифровизируемые» процессы финан-
сового обучения: 

1) DataMining и BigData; 

2) телекоммуникации; 

3) имитационный эксперимент, ситуационный 
сценарий; 

4) приложения, например, облачные и др. 

Необходима подготовка финансовых тьюторов, 
координаторов познавательного процесса.  

Реализация финансового обучения ориентиро-
вана на: 

1) доступность; 

2) четкость; 

3) слаженность; 

4) ресурсообеспеченность; 

5) целеориентированность. 

Есть программы Евросоюза, России, региона. 
Следует внедрять в школы, вузы, малый бизнес 
консультационные услуги ведения личных и ком-
мерческих финансов. 

Финансовое обучение реализуется согласно ни-
жеприведенной процедуре: 

1) определение гипотез, целей, проблем обуче-
ния; 

2) постановка целей; 

3) оценка образовательной программы;  

4) разработка методических материалов; 

5) реализация программы, стратегий обучения; 

6) обмен опытом, развитие исходных специфи-
каций. 

Обязательны требования: оценивание меры уси-
лий, вложенных в обучающихся, самообучение, 
динамика, стимулирование познавательных про-
цессов и др. В случае их соблюдения ликвидиру-
ется разрыв в темпах инновационного развития 
на рынке, приобретаются конкретные преимуще-
ства в группах, сообществах бизнеса.  

С помощью информационных технологий можно 
управлять реальными финансовыми процессами, 
значительно повысить распределение инвести-
ций в нужном направлении благосостояния всех. 
Финансы не могут оставаться на вторых ролях, 
так как от финансового благополучия, во многом, 
зависит осуществление основной экономической 
деятельности. Цифровая экономика должна пе-
рейти на новый уровень, перейдя к управлению 
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реальными экономическими процессами, к 
уровню автоматизированному, безопасному, мно-
гофункциональному и финансово-мониторинго-
вому. 

В современном финансовом образовании изме-
нениям подвергаются не только содержание 

обучения, технологии, но и критерии адекватно-
сти и качества учебного материала. В различных 
учебных планах финансовые дисциплины могут 
оказаться в разных семестрах, для идентифика-
ции уровня финансовых компетенций используют 
модели взаимодействия, отслеживают соответ-
ствие ФГОС, накапливают эмпирический опыт. 
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Аннотация. Актуальность. Реформа бюджетного 

учёта в высших учебных заведениях в соответствии с 

МСФО, это необходимость, продиктованная рынком 

и рыночной средой. МСФО, это проекция процесса 

интеграции в мировую хозяйственную систему, акту-

ализирующая содержание данного исследования. 

Объект исследования. Бюджетный учёт, как эконо-

мическая категория. Предмет исследования. Изме-

нение содержания и формы бюджетного учёта, в со-

ответствие с МСФО ОС. Цель исследования. Заклю-

чается в раскрытии содержательных аспектов эконо-

мического знания в сфере бюджетного учёта высших 

учебных заведений Российской Федерации в соот-

ветствие с МСФО ОС. Задачи исследования. Заклю-

чаются в детекции и дескриптивном описании со-

держания реформы бюджетного учёта высших учеб-

ных заведений в соответствии с МСФО ОС. 

Методология исследования. Использованы теоре-

тико-эвристические методы экстраспективного ха-

рактера, основанные на общепринятых методах 

научного познания: аналогии, сравнении, дедукции 

и др., обусловленные феноменологическими и си-

стемными принципами исследования. 

Результаты исследования. Выражаются в дескрип-

тивном описании реформы бюджетного учёта выс-

ших учебных заведений в соответствии с МСФО ОС. 
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Annotation. Relevance. The reform of budget account-

ing in higher education institutions in accordance with 

IFRS is a necessity dictated by the market and the mar-

ket environment. IFRS is a projection of the process of 

integration into the global economic system, which up-

dates the content of this study. 

The object of the study. Budget accounting as an eco-

nomic category. 

The subject of the study. Changes in the content and 

form of budget accounting, in accordance with IFRS OS.

The purpose of the study. It consists in disclosing the 

substantive aspects of economic knowledge in the field 

of budget accounting of higher educational institutions 

of the Russian Federation in accordance with IFRS OS. 

Research objectives. They consist in the detection and 

descriptive description of the content of the reform of 

the budget accounting of higher education institutions 

in accordance with the OS IFRS. 

Research methodology. Theoretical and heuristic meth-

ods of an extraspectual nature, based on the generally 

accepted methods of scientific knowledge: analogy, 

comparison, deduction, etc., conditioned by the phe-

nomenological and systemic principles of research, are 

used. 

The results of the study. They are expressed in a descrip-

tive description of the reform of the budget accounting 

of higher education institutions in accordance with                  

the OS IFRS. 
 

Keywords: accounting, financial indicators, accounting 
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сновная часть. 

Рассматривая реформу бюджетного 
учёта и МСФО ОС, прежде всего, следует 

отметить, что органы государственной власти и 
учёта в России, последовательно приводят си-
стему бухгалтерского учёта к стандартам МСФО 
[2]. В большей мере, это касается коммерческого 

сектора, особенно в части публичных компаний, 
прошедших листинг на биржевых площадках. Из-
за инерционности хозяйственной и бюджетной 
сфер, процесс идентичности содержания бюд-
жетного учёта в России с международными стан-
дартами финансовой отчётности (МСФО) в госу-
дарственном (общественном) секторе не такой 
явный, как в коммерческом секторе.  

О 
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Рисунок 1 – Базовые концепции и принципы МСФО 

 
Следует отметить, что высшие учебные заведе-
ния в России являются либо бюджетными (госу-
дарственными), либо коммерческими, осуществ-
ляющие коммерческую деятельность, как хозяй-
ствующий субъект в рыночной среде, при этом 
имеющие и в том и другом случае государствен-
ную аккредитацию. МСФО это совокупность стан-
дартов, которые являются общепризнанными при 
ведении хозяйственной деятельности в развитых 
странах. Разрабатываются некоммерческой орга-
низацией [4] с целью приведения финансовой от-
чётности хозяйствующих субъектов с различной 
правовой и гражданской принадлежностью, в со-
поставимый вид. При этом необходимо отметить, 

что в России более 20 лет назад [3] был запущен 
процесс приведения национальных стандартов 
бухгалтерского учёта к международным стандар-
там. Тем не менее, специфика хозяйственных 
связей, особенности ведения хозяйственной дея-
тельности, особенности налогового учёта в Рос-
сии не позволяют говорить о достижении иден-
тичности и соответствия МСФО. Высшие учебные 
заведения, как хозяйствующие субъекты соотно-
сятся к общественному сектору хозяйственного 
комплекса, очевидно, что МСФО, стандарты раз-
работанные, прежде всего, для коммерческого 
сектора, не может быть правомочным и в обще-
ственном секторе.  

 
 

Рисунок 2 – Источники финансирования вузов 

 
Для учёта подобной специфики, был разработан 
МСФО для общественного (государственного) 
сектора [1] (сокр. МСФО ОС (ГС)). Если цель при-
ведения бухгалтерского учёта хозяйственных 

операций коммерческого субъекта в соответствие 
с МСФО очевидна и понятна, то приведение бюд-
жетного учёта в соответствии с МСФО ОС, для 
многих не имеет такой очевидной аргументации.  
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Рисунок 3 – Сходство и различие финансовой отчетности по МСФО и управленческой отчетности 

 
Реформа бюджетного учёта в высших учебных 
заведениях в соответствии с МСФО ОС имеет 
следующее обоснование объективных причин: – 
значительное количество иностранных учащихся, – 
возможности выступать грантополучателем и 
грантодателем, укрепление международного со-
трудничества с профильными организациями за 
рубежом, – проведение, финансирование, уча-
стие в международных научно – практических 
конференциях, симпозиумах, круглых столах и 
т.д. Основные элементы содержания реформы 
бюджетного учёта, следующие:  

1. Учёт по методу начисления;  

2. Финансовая отчётность должна быть ориенти-
рована не на форму представления учёта, а на 
рыночную среду и экономическое содержание по-
казателей;  

3. Ориентация на субъектов внешней среды 
(профильных хозяйствующих субъектов, спонсо-
ров, инвесторов и финансистов научно-теорети-
ческих, опытно-конструкторских и иных тожде-
ственных разработок; 

4. Коммерческие структуры, связанные с выс-
шим учебным заведением правовыми, хозяй-
ственными отношениями, должны быть отражены 

в финансовом отчёте, как хозяйствующие субъ-
екты общественного сектора. 

В целом реформа бюджетного учёта в высших 
учебных заведениях, проходит более 20 лет, 
начиная с [3] (В данном документе приводится в 
соответствие бухгалтерский учёт, очевидно, что 
дальнейший импульс затрагивает и бюджетный 
учёт) и очевидно далека до своего завершения 
из-за специфики и особенности государственного 
управления, существенного различия хозяй-
ственных операций, политической напряжённо-
стью и потерей экономических связей из-за раз-
личных западных санкций.  

Выводы. 

Реформа бюджетного учёта в высших учебных 
заведениях в соответствии с МСФО ОС, это необ-
ходимое условие для интеграции на международ-
ные рынки и идентификации себя, как учебного 
заведения причастного к международным обра-
зовательным учреждениям. Особенности эволю-
ции образовательных стандартов в россии, за по-
следние десятилетия, свидетельствует о стрем-
лении быть причастными к мировому сообществу 
по профильным сферам, что свидетельствует в 
пользу необходимости завершения реформы 
бюджетного учёта. 
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Аннотация. В настоящее время принципы устойчи-

вого развития, нашедшие отражение в 17 Целях 

устойчивого развития, которые были сформулиро-

ваны международным сообществом в 2015 г. и ре-

комендованы для внедрения национальную поли-

тику государств, все чаще принимаются государ-

ствами в качестве основы для разработки докумен-

тов стратегического планирования. Целью статьи яв-

ляется оценка степени соответствия стратегий субъ-

ектов Российской Федерации концепции устойчи-

вого развития. В статье приводятся итоги содержа-

тельного анализа стратегий социально-экономиче-

ского развития субъектов Российской Федерации на 

предмет отражения в них 17 Целей устойчивого раз-

вития, а также ключевые выводы. 
 

Ключевые слова: устойчивое развитие, Цели устой-

чивого развития, ЦУР, стратегия социально-эконо-

мического развития, стратегическое планирование, 

региональное развитие. 

 

   

Annotation. Currently, the principles of sustainable de-

velopment, reflected in the 17 Sustainable Develop-

ment Goals, which were formulated by the interna-

tional community in 2015 and recommended for imple-

mentation in national policies of States, are increasingly 

being adopted by States as the basis for the develop-

ment of strategic planning documents. The purpose of 

the article is to assess the degree of compliance of the 

strategies of the subjects of the Russian Federation with 

the concept of sustainable development. The article 

presents the results of a substantive analysis of 

the strategies of socio-economic development of the 

subjects of the Russian Federation to reflect the 17 Sus-

tainable Development Goals, as well as key conclusions.
 

 

Keywords: sustainable development, Sustainable De-

velopment Goals, SDGs, socio-economic development 
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70-е годов ХХ века международным сообще-
ством был признан ряд нарастающих гло-

бальных проблем развития человечества, реше-
ние которых актуально и сегодня. Причиной их 
возникновения и нарастания стало то, что подав-
ляющая часть современных политических 

идеологий, социальных систем и институтов про-
должает функционировать в рамках концепции 
«пустого мира» [2, c. 102]. Человеческая цивили-
зация формировалась в период неограниченных 
ресурсов, а расселение людей по территории 
всей планеты и активное использование 

В 
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разнообразных ресурсов привело человечество в 
современные условия «полного мира» [2, c. 103] 
границы которого имеет конечный предел.  

Среди наиболее актуальных глобальных вызо-
вов, стоящих перед человечеством сегодня, вы-
деляются избыточное потребление, тотальная 
урбанизация, техноутопизм и вырождение капи-
тализма [3]. 

В качестве альтернативного варианта развития 
человечества была предложена концепция устой-
чивого развития (sustainable development), кото-
рая направлена на создание условий для «эконо-
мического роста, достижения социальной спра-
ведливости, реализации принципов рациональ-
ного природопользования и повышения качества 
управления» [1]. 

В 2015 году принципы устойчивого развития были 
сформулированы в качестве 17 универсальных 
Целей устойчивого развития (далее – ЦУР) [4] 
для последующей их адаптации государствами, 
внедрением ЦУР в национальные документы 
стратегического планирования и достижения по-
ставленных целей до 2030 г.  

Так как значительное число зарубежных стран 
уже активно используют ЦУР для формирования 
документов стратегического планирования, ана-
лиз аналогичной практики в России заслуживает 
отдельно внимания. Особый интерес к страте-
гиям социально-экономического развития субъек-
тов РФ (далее – стратегия субъекта РФ), так как в 
них значительно более ярко выражен территори-
альный аспект.  

Оценка учета ЦУР в стратегиях субъектов РФ 
была проведена по нескольким блокам: упомина-
ние в описании существующих проблем, страте-
гических (верхнеуровневых) целей, более дета-
лизированных целей второго порядка, ключевых 
показателей стратегии субъекта РФ и программах 
и проектах субъекта РФ. 

Рассмотрим наиболее часто упоминаемые Цели 
устойчивого развития в каждой из рассматривае-
мых частей.  

Оценка частоты упоминания ЦУР в разделе, опи-
сывающим существующие проблемы развития 
субъекта РФ показала, что наиболее часто упоми-
наются проблемы экономического, простран-
ственного развития (отсутствие предпринима-
тельской активности, отток квалифицированных 
кадров, устаревание основных фондов, сложная 
логистика), проблемы в сфере жилищного строи-
тельства и ЖКХ (низкая обеспеченность жильем, 
долгие сроки обновления аварийного жилого 
фонда, проблемы с газоснабжением, потреб-
ность в развитии энергоэффективных техноло-
гий), а также проблема отсутствия эффективной 
системы управления региональным развитием. 
Данные проблемы упоминаются в более чем 80 % 
стратегий субъектов РФ и соответствуют целям: 

– 8 «Достойная работа и экономический рост»; 

– 9 «Индустриализация, инновации и инфраструк-
тура»; 

– 11 «Устойчивые города и населенные пункты»; 

– 16 «Мир, правосудие и эффективные инсти-
туты». 

Далее по частоте упоминания следует блок целей 
устойчивого развития, соответствующий ключе-
вым целям развития человеческого капитала. 
Свыше 60 % стратегий упоминают в качестве про-
блемных сфер следующие Цели устойчивого раз-
вития:  

– 10 «Уменьшение неравенства»; 

– 1 «Ликвидация нищеты»; 

– 3 «Хорошее здоровье и благополучие». 

Также среди Целей устойчивого развития, упоми-
наемых более чем в 50 % стратегий субъектов РФ 
выделяются цели 15 «Сохранение экосистем 
суши» и 7 «Недорогостоящая и чистая энергия». 
При этом при описании проблем экологического 
характера признается техногенный и антропоген-
ный источник их возникновения.  

Результаты по блоку стратегических целей и це-
лей второго порядка получились достаточно 
схожи. В обоих блоках приоритеты расставлены 
следующим образом: самыми упоминаемыми 
стратегическими целями определена цель 8 «До-
стойная работа и экономический рост» и 9 «Инду-
стриализация, инновации и инфраструктура». Бо-
лее 90 % упоминаний принадлежат целям                          
11 «Устойчивые города и населенные пункты»,                  
1 «Ликвидация нищеты» 3 «Хорошее здоровье и 
благополучие», 16 «Мир, правосудие и эффек-
тивные институты», 10 «Уменьшение неравен-
ства» и 4 «Качественное образование». Следую-
щими в данном рейтинге целями, упоминаемыми 
в 50% стратегий субъектов РФ, являются цели в 
сфере экологии и развития агропромышленного 
комплекса (цели и 15 «Сохранение экосистем 
суши» и 2 «Ликвидация голода»). Иные цели в ка-
честве верхнеуровневых упоминаются значи-
тельно реже.  

В блоке целевых показателей на первом месте 
по-прежнему находится оценка показателей эко-
номического роста (цель 8 «Достойная работа и 
экономический рост»), однако на втором месте по 
значимости выделена цель 1 «Ликвидация ни-
щеты». В целом по данному блоку выявлена 
меньшая в сравнении с первыми тремя блоками 
вариативность показателей, и, что можно отме-
тить в качестве положительной тенденции, изме-
рение достижения целей стратегий субъектов РФ 
в большей степени предполагается измерять на 
основе показателей, характеризующих развитие 
человеческого капитала.  

Наиболее интересным наблюдением по блоку 
программ и проектов следует отметить, что в аб-
солютном выражении упоминание ЦУР встреча-
ется чаще, чем по предыдущим блокам: получа-
ется, что в стратегии субъектов какая-либо ЦУР 
может не быть обозначена как проблемная 
сфера, и в ключевых целях и показателях не 
отображаться, однако при этом программа пли 
проект по данному направлению реализуется. 
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Примерами таких программ являются «Питьевая 
вода», «Переработка отходов», «Содействие за-
нятости женщин», что соотносится с целями 6, 12 
и 5 соответственно.  

Процент упоминания ЦУР в стратегиях субъектов 
РФ суммарно по всем блокам отображен на ри-
сунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Частота упоминания ЦУР в стратегиях субъектов РФ 
Составлено авторами 

 
По всем рассмотренным блокам наиболее важ-
ным приоритетом обозначен экономический рост, 
что наталкивает на вывод о сохранении технокра-
тического видения развития, соответствующего 
концепции «пустого мира» противоречащего под-
ходу устойчивого развития и сохранение консер-
вативного сценария.  

При этом, в качестве положительной тенденции 
следует отметить присутствие абсолютно всех 
ЦУР в блоке программ и проектов и сделать пред-
положение, что путем реализации программ ЦУР 
все в большей степени будут внедряться в си-
стему управления регионами и показатели будут 
достигнуты к концу определенного в [4] периода.  
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Аннотация. На современном этапе своего развития, 

Российская Федерация переживает одну из острей-

ших проблем – демографическую. В статье авторы 

анализируют влияние экономической политики на 

демографическую ситуацию в России, в целом, и в 

регионах, в частности. Отмечается, что пандемия, 

хотя и повлияла на экономическую ситуацию в 

стране, но все же не является основной причиной 

демографического спада. Авторы настаивают на 

том, что преобразования, проводимые руковод-

ством России в экономической и социальной сфе-

рах, в первую очередь, оказывают влияние на демо-

графическую ситуацию в государстве. 
 

Ключевые слова: экономическая политика, демо-

графический кризис, государственная программа, 

пандемия. 

 

   

Annotation. At the present stage of its development, 

the Russian Federation is experiencing one of the most 

acute problems – demographic. In the article, the au-

thors analyze the impact of economic policy on the de-

mographic situation in Russia in general and in the re-

gions in particular. It is noted that the pandemic, alt-

hough it affected the economic situation in the country, 

is still not the main cause of the demographic decline. 

The authors insist that changes in the economic and so-

cial spheres primarily affect the demographic situation 

in the state. 
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а современном этапе своего развития, Рос-
сийская Федерация переживает одну из ост-

рейших проблем – демографическую. По мнению 
ряда ведущих демографов, началом демографи-
ческого кризиса принято считать 60-е годы про-
шлого столетия, когда резко снизился суммарный 
коэффициент рождаемости и увеличился про-
цент смертности. Причина – последствия Вели-
кой Отечественной войны. И если в 1986–1988 гг. 

отмечался демографический подъем, то в 1990-е 
годы произошел резкий провал рождаемости. В 
начале 2000-х годов убыль населения ускори-
лась, численность населения страны в первом 
десятилетии XXI века сокращалась быстрее, чем 
в девяностые годы прошлого столетия.  

В своем исследовании мы апеллируем к стати-
стическим данным периода с 2017 по 2020 гг. Пе-
риод, характеризуемый усилением депопуляции 

Н 
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населения (смертность выше рождаемости) и 
снижением миграционного прироста. Так, со-
гласно данным Росстата, естественная убыль 
населения в 2017 году составила 135,7 тыс. чел., 
в 2018 году – 224,6 тыс. чел., в 2019 году – 316,2 
тыс. чел., в 2020 году – 688,7 тыс. чел. [2]. И если 
в базовом сценарии прогноза Росстата в 2019 
году было заложено ускорение естественной 
убыли населения к 2027 году – до 583,5 тыс. чел. 
в год, то, как мы видим, этот порог мы уже пере-
шагнули в 2020 году. Это неизбежная динамика 
естественной убыли населения, не перекрывае-
мая миграцией.  

Безусловно, пандемия новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 внесла существенные коррек-
тивы в демографическую картину нашей страны. 
За период с мая 2020 года по февраль 2021 года 
включительно количество умерших увеличилось 
на 28,7 % или на 424,8 тыс. чел. Именно эти 
цифры дают наилучшее представление о демо-
графических потерях России из-за коронавирус-
ной инфекции. Для сравнения, Оперативный 
штаб по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации за этот период зафик-
сировал лишь 85,3 тыс. жертв COVID-19. Избы-
точная смертность превышает эту цифру ровно в 
5 раз. По последним данным Росстата, несмотря 
на то, что в феврале текущего года количество 
умерших в России выросло на 20,6 % или на 29,5 
тысяч человек по сравнению с январем (+33,9 % 
или 55,7 тыс. чел.) рост смертности резко замед-
лился. Причем, замедление наблюдается второй 
месяц подряд.  

Также, согласно последним данным Росстата, 
рождаемость в феврале снизилась на 5,8 % по 
сравнению с показателем 2020 года. Среди ос-
новных тенденций развития демографической 
проблемы, нами выделяется демографическое 
«сжатие» населения, потому что, как отмечается, 
отчетливая картина: рожает молодое поколение 
(возраст 17–26 лет) – умирает растущее поколе-
ние (55–65 лет). Поэтому, как минимум до 2025 
года, у нас будет сжиматься население, пока не 
начнет рожать поколение, которое появилось на 
свет уже фактически в короткий период нашего 
демографического подъема, в 2008 году.  

Принимаемые государством меры для повыше-
ния рождаемости и выхода из данной «демогра-
фической ловушки» за счет денежного стимули-
рования в виде материнского (семейного) капи-
тала уже не приносит желаемого эффекта. Тра-
диционно высокие коэффициенты рождаемости 
наблюдались в северокавказском регионе. Но, 
например, в Республике Дагестан – одном из 
субъектов страны, где сохраняется высокая рож-
даемость, суммарный коэффициент рождаемо-
сти (сколько одна женщина родит за детородный 
период) – 1,86. Демографический потенциал Да-
гестана истощается, причиной чему, по мнению 
экспертов, является переход с традиционного на 
современный тип воспроизводства населения, 
характеризующийся малодетностью.  

В сочетании миграционного прироста и есте-
ственной убыли или прироста позитивная картина 

сохраняется в нескольких регионах: в Москве, 
Московской области, Краснодарском крае, Ленин-
градской области, Республике Ингушетия и Сева-
стополе. По данным исследования, проведенного 
РИА, рейтинг в процентном соотношении лидиру-
ющую позицию занимает Севастополь. В 44 реги-
онах нашей страны зафиксировано снижение чис-
ленности населения. Стабильная демографиче-
ская ситуация наблюдается только в трех регио-
нах. При этом по оценкам экспертов, рост числен-
ности населения в большинстве российских реги-
онов не связан с повышением рождаемости. «В 
абсолютном большинстве, основной вклад вне-
сен именно миграцией, то есть, так или иначе, пе-
реездом, в основном, российского населения, а 
также населения новых государств на постсовет-
ском пространстве», – отметил председатель 
Наблюдательного совета Института демографии, 
миграции и регионального развития Юрий Круп-
нов [4]. 

Несмотря на принимаемые государством про-
граммы стимулирования переселения на Даль-
ний Восток, территория депопулируется, как и, 
практически, вся Сибирь (за исключением, Ново-
сибирской области, где хорошо отлажена учебная 
миграция), Поволжье. И подобная демографиче-
ская поляризация в нашей стране – это данность.  

Текущие вызовы для будущего нашей страны и ее 
регионов в срезе демографической проблемы: 
низкая рождаемость (тренд современных разви-
тых стран мира) и высокая смертность. Простых 
решений демографической проблемы не суще-
ствует. Для ее эффективного решения этой про-
блемы в данном научном исследовании нами 
приведен ряд предложений, основанных на про-
веденном комплексном анализе всего того спек-
тра проблем, с которыми сталкивается наша 
страна на протяжении последних десятилетий.  

Проблема семьи и рождаемости очень тесно свя-
заны с культурно-социальными установками (в 
своем большинстве, в молодежной среде совре-
менного российского общества доминирует идео-
логия малодетства), медициной и экономикой.  

В аспекте социально-экономических факторов 
демографического развития, являющихся, на 
наш взгляд, ключевыми, важно выделить следую-
щие институциональные проблемы: 

– экономическое неравенство регионов; 

– неравенство доходов населения; 

– бюджетная политика федеральных властей; 

– развитие крупных городов.  

Решение данного круга проблем вызвано суще-
ственным перекосом в концентрации экономики 
между городами федерального значения и круп-
ными городами – региональными центрами.  

Чрезвычайно устойчивая экономическая картина 
России характеризуется экономическим неравен-
ством регионов, и ключевая проблема неравен-
ства заключается в гигантской пропасти между 
благополучными в материальном отношении 
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субъектами и теми, у которых нет явных конку-
рентных преимуществ для увеличения их вало-
вого регионального продукта (ВРП). Наименее 
развитые регионы получают от федерального 
центра большие трансферты, а обозначенная 
нами середина остается без внимания, что оказы-
вает существенное влияние на торможение в раз-
витии целого ряда регионов. Для быстрого и 
устойчивого роста необходимо проведение эко-
номической политики, направленной на искорене-
ние экономического неравенства регионов. 

В экспертном сообществе обсуждается вопрос и 
о децентрализации налоговой системы с целью 
формирования эффективной региональной бюд-
жетно-налоговой политики. Обсуждение этой про-
блемы детерминировано спецификой взаимодей-
ствия бюджетов разного уровня [1, с. 7]. В ситуа-
ции, когда на три субъекта Российской Федера-
ции: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа и Москву приходится чуть менее 
половины налоговых доходов федерального бюд-
жета, задача децентрализации практически не 
имеет решения. Ключевой вопрос – в рентной 
стране, где налоги собираются в центральный 
бюджет, – вопрос качества перераспределения. 
Регионы зависимы от трансфертов в их бюджет. 
И здесь стоит отметить, что наиболее дорогие по 
бюджетному содержанию регионы: Дальний Во-
сток, Крым и Северный Кавказ. Бесконечные по-
токи трансфертов республикам Северного Кав-
каза, прикрываемые методически корректной ис-
торией – дотациями на выравнивание, не дают 
значимого эффекта с точки зрения роста, и это 
служит антистимулом к развитию. Возникает це-
лый ряд вопросов к распределению иных дотаци-
онных выплат. Круг вопросов расширяется рас-
пределением субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, объём которых сопоставим с суб-
венциями. А уровень дотационности бюджетов 
городских округов – главных налогоплательщи-
ков? Доля субвенций в их расходах определена 
ролью оператора, распределяющего денежные 
средства. Сложившаяся система существенно 
усложняет развитие крупных городов. Основной 
двигатель урбанистики – городские сообщества 
активных горожан развивают города снизу, а гра-
мотно выстроенная управленческая система – 
сверху. И пока сверху не будет достигнуто пози-
тивных результатов, положительного эффекта 
ждать не стоит. Наш институциональный дизайн – 
жесткая централизация власти дотянула эту 
сверхвертикаль до самого низа.  

Исторически главным базовым принципом нера-
венства был региональный фактор. В Ростовской 
области – один уровень заработной платы, в Ма-
гаданской, Сахалинской областях – другой, соот-
ветственно и разный рейтинг качества жизни. Ин-
тересен тот факт, что позитивная реакция на ма-
теринский капитал ощутимее в сельской местно-
сти, в поселках городского типа, в малых городах 
и республик Северного Кавказа – территории с 
низким уровнем доходов. И государство, получа-
ется, стимулируя демографическую историю, по-
лучает дополнительную проблему: второй ребе-
нок приближает к порогу бедности, а с третьим, 
семья наверняка перешагнет этот порог. 

Еще один наиболее острый фактор, являющийся, 
отчасти, следствием описанных выше социально-
экономических тенденций развития регионов – 
увеличившееся неравенство по доходам населе-
ния. С учетом особенностей нашей экономики и 
влияния геополитического фактора на ее разви-
тие, каждый новый кризис все ощутимее бьет по 
людям, доходы которых существенно снижаются. 
При этом отметим, что пандемия COVID-19, ого-
лившая существовавшие институциональные 
проблемы российской экономики, на наш взгляд, 
не стала триггером текущего экономического кри-
зиса, характеризуемого тремя факторами: 

– спадом инвестиций; 

– снижением доходов населения; 

– снижением уровня потребления товаров.  

От потребления зависит развитие экономики – за-
кон спроса и предложения. Сегодня отмечается 
отчетливая тенденция падения оборота рознич-
ной торговли. Причина предельно ясна – высокие 
темпы роста цен на продовольственные товары и 
серьёзное сжатие доходов населения. Прожиточ-
ный минимум не растет так быстро (ввиду другой 
структуры наполнения), как индекс потребитель-
ских цен. Отсюда, и рост уровня бедности. В таких 
условиях запрос на перераспределительную по-
литику и на социальную справедливость будет 
неизбежно расти.  

В недавно опубликованном аналитическом до-
кладе НИУ ВШЭ, посвященном годовщине панде-
мии COVID-19 [3], аналитики отмечают двукрат-
ный рост бедности среди российских семей без 
детей за время пандемии. В то же время, с 32 % 
до 24 % снизился уровень бедности семей, имею-
щих малолетних детей, что, в первую очередь, 
связано с государственной поддержкой семей в 
период пандемии. Поддержка государства, во 
многих случаях, стала решающей статьей дохо-
дов у некоторых групп населения. Уместно упомя-
нуть, опубликованный 10 марта Указ Президента 
РФ [5], корректирующий программу борьбы с бед-
ностью в РФ на 2021 год в части ежемесячных вы-
плат нуждающимся в социальной поддержке се-
мьям с детьми от трех до семи лет. Программа 
становится более адресной, и в отношении опре-
деленного круга семей должна стать более эф-
фективной. Одновременно, размер «детских» вы-
плат с 01 апреля 2021 на ребенка увеличивается 
до 75–100 % прожиточного минимума, если базо-
вый размер выплаты все же не позволяет семье 
выйти за черту бедности. Множество обращений 
регионов и НКО в Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ обусловило ограничение в мас-
штабах страны получение выплат теми семьями, 
которые при формально низких доходах владеют 
существенным по российским меркам семейным 
имуществом.  

В 2020 году уровень бедности стремительно рос 
и не мог не отразиться на субъективных оценках 
материального положения населением и потре-
бительском выборе. Однако эксперты утвер-
ждают, что большинство россияне были готовы к 
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такому исходу событий. В этот раз люди воспри-
няли ситуацию менее драматично, чем, к при-
меру, в 2008 году. В целом, 32 % участников 
опроса ВШЭ отметили ухудшение материальных 
условий в 2020 году, а 16 % – улучшение. Тем не 
менее, даже, несмотря на помощь, уровень бед-
ности семей все равно оценивается выше, чем до 
пандемии. Понимая, что эффект от дополнитель-
ных выплат носит краткосрочный характер госу-
дарство ведет поиск инструментов, направлен-
ных на гармонизацию демографической, соци-
альной, экономической политики.  

Лейтмотив исследования приоритетность соци-
ально-экономических факторов в решении про-
блемы демографического развития. Продуман-
ная взвешенная государственная политика в со-
циальной и экономической сферах способна в 
корне изменить направление демографического 
вектора в русло формирования оптимального для 
страны типа воспроизводства населения. Основ-
ная цель экономических и социальных преобра-
зований, происходящих в нашем государстве, – 
повышение уровня и качества жизни россиян на 
основе нормального, стабильного функциониро-
вания всех экономических механизмов. 
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Аннотация. В российской и международной прак-

тике широкое распространение получили методы 

стресс-тестирования, позволяющие оценить воз-

можные потери финансовых организаций в случае 

кризисов в экономике и(или) дестабилизации фи-

нансовых рынков. Работа посвящена методическим 

аспектам использования инструмента стресс-тести-

рования для оценки рисков потерь финансовых ор-

ганизаций. В статье дана подробная характеристика 

основных этапов реализации стресс-тестирования и 

оценка влияния стресс-сценариев на финансовое со-

стояние разрезе трех основных рисков: кредитного, 

рыночного и риска ликвидности. 
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stress testing methods have become widespread to as-
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the event of economic crises and/or destabilization of 

financial markets.The work is devoted to the methodo-

logical aspects of using the stress testing tool to assess 

the risks of losses of financial organizations. The article 
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stress testing implementation and an assessment of the 

impact of stress scenarios on the financial condition in 

the context of three main risks: credit, market and li-
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российской и международной практике ши-
рокое распространение получили методы 

стресс-тестирования, позволяющие оценить воз-
можные потери финансовых организаций в слу-
чае кризисов в экономике и(или) дестабилизации 
финансовых рынков.  

Значение стресс-тестирования особенно воз-
росло после глобального финансового кризиса 
2007-2008, учитывая недостатки вероятностно-
статистических методов оценки рисков типа Value 
at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES) и присущие 
им ограничения. Стресс-тестирование стало клю-
чевым элементом риск-менеджмента, а также – 
необъемлемой частью регуляторного надзора в 
финансовой сфере. С помощью этого инстру-
мента менеджмент финансовых организаций и 
Центральный Банк получают информацию о воз-
можных потерях от широкого спектра рисков, а 
также определяют объем финансирования, кото-
рый необходим для покрытия связанных с ними 
потерь.  

Базельским комитетом по банковскому надзору 
сформулированы базовые принципы стресс-те-
стирования [1]. Данные принципы являются высо-
коуровневыми и могут использоваться различ-
ными финансовыми организациями в разных 
юрисдикциях. Банком России разработаны требо-
вания к процедуре стресс-тестирования для кре-
дитных организаций и профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг в рамках системы 
управления рисками и капиталом [2]. 

Центральный Банк России определяет стресс-те-
стирование как оценку потенциального воздей-
ствия на финансовое состояние организации 
ряда заданных изменений [3]. Все факторы риска 
или разработанные стресс-сценарии должны от-
носиться к вероятным событиям.  

Основными задачами прямого или обратного 
стресс-тестирования являются: 

– оценка способности капитала организации ком-
пенсировать возможные крупные убытки; 

В 
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– определение комплекса действий, которые 
должны быть предприняты организацией для сни-
жения уровня рисков и сохранения капитала. 

Прямое стресс-тестирование позволяет увидеть, 
насколько изменится способность организации 
исполнять свои обязательства или достаточность 
ее капитала в случае реализации стресс-сцена-
риев (неисполнения одним или несколькими 
контрагентами своих обязательств, обесценения 
или снижения ликвидности активов организации в 
результате изменения процентных ставок, валют-
ных курсов, кредитных спрэдов или цен акций). 

Результаты обратного стресс-тестирования рис-
ков должны показывать критические значения 
портфелей активов (открытых позиций) организа-
ции или обязательств контрагентов перед ней, 
неисполнение которых повлечет неспособность 
организации отвечать по своим обязательствам 
либо снижение капитала ниже допустимого 
уровня. 

В зависимости от количества анализируемых 
риск-факторов, тестирование может быть ком-
плексным и однофакторным. Комплексный 
стресс-тест позволяет оценить потенциальное 
одновременное воздействие на организацию 
ряда факторов риска с учетом их взаимной корре-
ляции в периоды кризисов. 

Однофакторные стресс-тесты ориентированы на 
оценку воздействия изменения одного фактора 
риска, они просты в применении, но их результа-
тивность вызывает серьезные сомнения, так как 
такие кризисные сценарии выглядят неправдопо-
добными и маловероятными. 

Технология реализации стресс-тестирования 
предполагает: 

– идентификацию и анализ рисков; 

– разработку стресс-сценариев; 

– оценку воздействия стресс-сценариев на фи-
нансовое состояние организации. 

Идентификация и анализ рисков предполагает 
детальный анализ портфелей (открытых пози-
ций) организации с целью выявления факторов 
риска, которым подвержена ее деятельность 
(идентификация рисков). Необходимо произвести 
анализ на предмет подверженности как минимум 
основным видам рисков для финансовых органи-
заций: кредитному, рыночному и риску ликвидно-
сти. 

По результатам анализа определяются факторы 
риска, которым в существенной степени подвер-
жена деятельность организации (значимые фак-
торы риска). Степень влияния каждого фактора 
риска можно выявить с помощью показателей 
чувствительности, которые отражают влияние на 
капитал организации или стоимость ее активов 
заданного изменения риск фактора. 

В анализ необходимо включать как балансовые, 
так и внебалансовые активы (требования) и обя-
зательства организации. При этом целе-

сообразно использовать данные о портфелях (от-
крытых позициях) за несколько отчетных дат, а 
также информацию о планируемых операциях. 

Далее в процессе стресс-тестирования участвуют 
только значимые факторы риска. 

Разработка стресс-сценариев должна охваты-
вать все значимые факторы риска, выявленные 
на предыдущем этапе, а ключевые компоненты 
каждого стресс-сценария должны быть внутренне 
согласованы (консистентны). В описании сцена-
рия отражается то, какие риски и каким образом 
он захватывает. Для получения от стресс-тести-
рования достоверной информации о финансовой 
устойчивости организации, стресс-сценарии 
должны быть достаточно разнообразными и 
жесткими, но при этом вероятными (правдопо-
добными). 

Стресс-сценарии необходимо периодически пе-
ресматривать с тем, чтобы они отражали актуаль-
ную макроэкономическую ситуацию, ситуацию на 
финансовых рынках, а также текущие прогнозы. 

Не ограничиваясь стресс-сценариями, предо-
ставленными надзорными органами, достаточно 
полезным является использование организацией 
собственных сценариев, учитывающих специ-
фику ее бизнес-модели и структуру портфелей. 

По способу разработки различаются историче-
ские и гипотетические сценарии. 

Исторические стресс-сценарии формируются на 
основе исторических кризисных событий, а также 
соответствующих им эмпирически наблюдаемых 
изменений факторов риска и их взаимосвязей, 
например, на основе кризисных событий 2007–
2008, 2010–2011, 2014 и 2020 годов. 

В процессе формирования сценария проводится 
анализ сложившейся динамики факторов риска 
путем определения изменения их значений на за-
данных отрезках времени. При этом в расчет мо-
жет браться как разница между максимальным и 
минимальным уровнем фактора в рамках задан-
ного периода времени, так и разница значений на 
начало и конец рассматриваемого периода.  

При этом критическим важным моментом пред-
ставляется определение вышеуказанного вре-
менного отрезка. Дело в том, что различные сек-
тора экономики и финансового рынка реагируют 
на кризис с различным временным лагом. Необ-
ходимо выбрать тот временной отрезок, когда 
наиболее чувствительные для организации фак-
торы риска изменялись максимально неблагопри-
ятно для организации. Длительность данного от-
резка должна соответствовать периоду, доста-
точному для принятия организацией необходи-
мых мер по снижению (закрытию) рисков или их 
хеджированию. 

Гипотетические стресс-сценарии формируются 
на основе кризисных событий, возможных в теку-
щих экономических и политических условия. 
Например, конфликт в регионе, значимом для до-
бычи (транспортировки) энергоресурсов, 
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усиление западных санкций в отношении России 
и прочее. 

Полезность результатов стресс-тестирования на 
основе гипотетических сценариев критическим 
образом зависит от полноты и транспарентности 
как для внутренних, так и для внешних пользова-
телей раскрытия информации о характеристиках 
сценариев, а также использованных предпосыл-
ках и допущениях.  

В отличие от вероятностно-статистических мето-
дов (VaR, ES), в процессе стресс-тестирования 
приходится экспертно оценивать вероятность ре-
ализации того или иного стресс-сценария.  

На третьем этапе проводится оценка воздействия 
стресс-сценариев на финансовое состояние орга-
низации. В процессе стресс-тестирования оцени-
вается влияние сценариев, как правило, на один 
или несколько показателей финансового состоя-
ния организации. Конкретный перечень показате-
лей зависит от цели стресс-тестирования и вида 
анализируемых рисков. Для повышения адекват-
ности и полезности результатов целесообразно 
рассмотреть ряд показателей. Ниже представ-
лены наиболее часто используемые: 

– стоимость активов (требований) и обяза-
тельств; 

– объем обесцененных активов или списаний; 

– экономическая или бухгалтерская при-
быль/убыток; 

– требуемый регуляторный или экономический 
капитал; 

– объем необходимой ликвидности и разрыв в 
фондировании.  

Стресс-тестирование, как правило, является ди-
намическим процессом. Что означает следую-
щее: к показателю на последнюю отчетную дату 
добавляется (вычитается) влияние сценария за 
период (например, квартал) и результат исполь-
зуется как исходный для следующего периода. 
Эта логика повторяется на всем горизонте 
стресс-тестирования [4]. 

Процесс стресс-тестирования должен быть це-
лостным, т.е., покрывать все бизнес-линии и про-
дукты организации с агрегированием результатов 
на уровне организации или группы, в которую она 
входит.  

Методология расчета влияния стресс-сценариев 
на показатели финансового состояния различа-
ется в зависимости от вида риска. Краткое описа-
ние некоторых из них приведено ниже. 

Кредитный риск. Стресс-тестирование базиру-
ется на сценарных вероятностях дефолта (PD – 
probability of default) для различных активов, сег-
ментов портфеля или контрагентов. Вторым па-
раметром кредитного риска является уровень по-
терь при дефолте (LGD – loss given default), кото-
рый также может задаваться различным для 

разных сценариев. Третьим – объем требований 
при дефолте (EAD – exposure at default). 

Увеличение PD и LGD влечет рост ожидаемых 
кредитных потерь, для покрытия которых органи-
зация вынуждена формировать резервы, отражая 
в учете соответствующие расходы. Соответ-
ственно, объем активов снижается на величину 
данных расходов (обесценение активов). Кроме 
того, у организации снижается показатель доста-
точности капитала, так как определяющий его 
объем взвешенных с учетом риска активов явля-
ется функцией от PD, LGD и EAD. 

Рыночный риск. Стресс-сценарии содержат раз-
личные изменения процентных ставок, которые 
напрямую влияют на два типа балансовых пока-
зателей: процентный доход и стоимость долговых 
ценных бумаг. Так, например рост краткосрочных 
процентных ставок снижает процентный доход 
организаций, которые краткосрочным фондиро-
ванием финансируют долгосрочные активы. В 
свою очередь изменения валютных курсов приме-
няются к открытой валютной позиции, генерируя 
убыток или прибыть. 

Результаты стресс-тестирования доводятся до 
сведения органов управления организации, рас-
крываются в отчетности для внешних пользовате-
лей, а также направляются в Банк России. При 
этом важно раскрывать предположения и допу-
щения, используемые для разработки сценариев, 
а также информацию о границах применения ре-
зультатов стресс-тестирования. 

Раскрытие результатов стресс-тестирования пуб-
личных организаций позволяет получить рынку 
дополнительную информацию, которая оказы-
вает соответствующее влияние на стоимость 
фондирования организации, а также стоимость 
ее акций [6]. 

Таким образом, проведение стресс-тестирования 
требует детального анализа открытых позиций и 
степени их чувствительности к изменению основ-
ных рисков финансовых организаций и реализа-
ции сценарного метода с использованием истори-
ческого или гипотетического подхода при форми-
ровании набора сценариев. При этом необходимо 
учитывать, что экспертная оценка вероятности 
реализации того или иного сценария может вли-
ять на результаты стресс-тестирования. Кроме 
того, методология расчета влияния стресс-сцена-
риев на показатели финансового состояния будет 
различается в зависимости от вида анализируе-
мого риска.  

Результаты стресс-тестирования являются не-
объемлемой частью процесса управления рис-
ками и капиталом организации. На их основе раз-
рабатываются и реализуются мероприятия по 
снижению, хеджированию, страхованию рисков, а 
также, принимаются решения по управлению ка-
питалом финансовых организаций. Банк России 
на основании данных результатов производит 
оценку устойчивости банковской и финансовой 
систем, использует их при реализации своих 
надзорных функций.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным 

со спецификой экспортных поставок малых и сред-

них промышленных предприятий. Современное со-

стояние мировой экономики, изменение глобаль-

ных цепочек поставок и пандемия диктуют особые 

условия выхода промышленных предприятий на 

уже освоенные зарубежные рынки и заставляют ис-

кать наиболее эффективные каналы сбыта своей 

продукции. Авторы выделяют существенные фак-

торы, которые явились дополнительным толчком 

для формирования нового механизма экспортных 

поставок: сформирована новая система инструмен-

тов государственной поддержки для осуществления 

экспорта МСП. Ими предложена эффективная под-

стройка системы электронных торговых площадок 

(маркетплейсов) для сбыта своей продукции, а 

также сформированы компетенции посредника, ко-

торые связаны с особенностью ведения бизнеса и 

логистикой. 
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егодняшние реалии и изменения глобаль-
ных цепочек поставок ориентируют малые и 

средние предприятия-производители по-новому 
осуществлять экспорт на уже освоенные зару-
бежные рынки. В связи с новыми вызовами миро-
вой экономики, возникает необходимость поиска 
наиболее перспективных для российского экспор-
тера рынков – ЮВА, Латинской Америки и Аф-
рики. Для них характерны страновые особенно-
сти, где существуют группы влияния, и политика 
тесно увязана с экономикой.  

Необходимо отметить, что многие эксперты во 
внешнеторговой деятельности, в основном, ак-
центируют внимание на наличии у предприятий 

экспортного потенциала, не детализируя при 
этом те факторы, которые дополняют недостаю-
щие компетенции для их выхода на экспорт.                  
В.В. Швыдкий [8] характеризует экспортный по-
тенциал предприятия как динамично меняющу-
юся составляющую экономического потенциала, 
организационно-техническая структура которого, 
с учётом воздействия факторов внешней среды и 
внутреннего его состояния, обеспечивает ста-
бильные объёмы продаж с заданным уровнем 
рентабельности на зарубежных рынках. Некото-
рые экономисты выделяют более подробно струк-
турные элементы экспортного потенциала [3; 6] 
производственных компаний и включают в них 
производственный потенциал (способность 

С 
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максимально использовать свои производствен-
ные мощности для экспорта). 

В связи с вышесказанным, необходимо отметить, 
что, планируя осуществлять экспортные по-
ставки, российские производственные предприя-
тия могут дополнять некоторые недостающие 
элементы экспортного потенциала внешними 
компетенциями (искать достаточные условия для 
экспорта у государства или посредника). Все это 
означает, что вход на рынок, чаще всего, возмо-
жен при участии посредника, который предостав-
ляет большой спектр необходимых МСП возмож-
ностей [1]. Другим субъектом механизма высту-
пает государство, осуществляющее информаци-
онно-аналитическую, кредитную и страховую под-
держку в экспортных поставках МСП. Как показы-
вает статистика АО «РЭЦ», по результатам 2020 
года при содействии Центров поддержки экс-
порта (входящих в единую сеть поддержки экс-
порта РЭЦ) оказана поддержка 20860 малым 
предпринимателям, а 3094 представителя ма-
лого бизнеса заключили экспортные контракты 
общим объемом более 1 млрд. долл. США [5].  

По признанию экспертов, есть рынки, где нужно 
иметь свободные средства для поддержки про-
дукта в течение минимум двух лет, чтобы закре-
питься на рынке, а для этого нужны серьезные не-
дорогие кредитные возможности. Эти обстоя-
тельства вынуждают большинство предприятий 
обращаться за поддержкой к государству, кото-
рое может и способно закрыть только часть до-
статочных условий для проведения МСП экспорт-
ных поставок. Остальные достаточные условия, 
прежде всего, компетенции, связанные с особен-
ностью ведения бизнеса в рассматриваемой для 
экспорта стране и логистикой, обеспечивает по-
средник. По результатам экспертных опросов 
представителей МСП обрабатывающей промыш-
ленности, сами производители хотели бы отдать 
товар с завода, не занимаясь его сбытом, сосре-
доточившись на производстве. Подводя итоги по 
несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ) 
за 2020 год, Аналитический центр Группы Россий-
ского экспортного центра выделил ключевые 

сегменты в структуре ННЭ: металлопродукцию 
(20,8 %), продукцию машиностроения (17,7 %), 
продовольствие (17,3 %) и химические товары                                        
(16 %) [2].  

Третьим элементом, завершившим формирова-
ние звена из трех субъектов (производитель, гос-
ударство, посредник) и создающим необходи-
мые, достаточные условия для осуществления 
экспортных поставок МСП обрабатывающей про-
мышленности, явилась чрезвычайно ускоривша-
яся в условиях пандемии цифровизация. Именно 
она является одним из факторов, позволяющих 
компаниям-лидерам отраслей реального сектора 
экономики в условиях кризисов, санкций и панде-
мии сохранять свое конкурентное преимуще-
ство[7]. Обрушение традиционных, особенно 
длинных цепей добавленной стоимости, оказав-
шиеся на грани выживания предприятия, которые 
обратились к идее внешних рынков в связи с па-
дением платежеспособного спроса на внутрен-
нем рынке – все это привело к активизации кана-
лов электронных торговых площадок (маркет-
плейсов), которые и стали последним звеном, 
вместе с субъектами, в новом сформировав-
шемся механизме экспортных поставок. 

В силу ограничений, связанных с пандемией, 
предприятия оказались в новом для себя положе-
нии: даже те, кто традиционно работал только на 
внутреннем рынке, были вынуждены рассматри-
вать вариант выхода на внешние рынки в связи с 
падением внутреннего спроса. Дополнительным 
толчком для МСП включиться в экспортные по-
ставки стали два существенных фактора:  

1) вновь сформированная система инструмен-
тов государственной поддержки для осуществле-
ния экспорта МСП [4]; 

2) эффективная подстройка системы электрон-
ных торговых площадок (маркетплейсов), разме-
стив товары на которых, любое МСП находит для 
себя новый канал сбыта своей продукции, в ре-
зультате чего, сформировался следующий меха-
низм экспортных поставок МСП (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Механизм экспортных поставок МСП 
Источник: составлено авторами. 
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Качественное управление таким механизмом экс-
портных поставок – это фактически, вопрос опре-
деленных взаимосвязей всех его элементов, их 
настройка и координация в зависимости от имею-
щихся возможностей у МСП и получаемой новой 
информации об изменениях внешней среды. С 
точки зрения характера, такие связи можно раз-
делить на консультационные, координационные, 
связи контроля, на обратную связь от потреби-
теля. 

В основе этих связей лежит идея согласования 
действий предприятия с остальными элементами 
механизма: государством, посредником, маркет-
плейсом, потребителем. При этом сутью совер-
шенствования являются многочисленные управ-
ленческие решения и новые коммуникационно-
координационные связи. Систему управления ме-
ханизмом экспортных поставок характеризуют по-
ставленные цели, которые постоянно корректиру-
ются вызовами внешней среды и системой рисков. 

При управлении экспортными поставками необ-
ходимо выявить возможные риски и спрогнозиро-
вать их последствия на всех этапах выхода на ры-
нок. В процессе работы с рисками МСП должны 
учитываться:  

– риски, которые несет само предприятие-произ-
водитель; 

– риски, которые берет на себя другой участник 
экспортных поставок; кто берет на себя процесс 
управления рисками 

– как определить точки контроля за всеми возни-
кающими рисками.  

Учитывая ориентиры внешнеторговой и промыш-
ленной политики России, многие российские экс-
портно-ориентированные предприятия были во-
влечены в процесс расширения присутствия и 
узнаваемости российских товаров на мировых 
рынках. В связи с этим, МСП учитывая особенно-
сти развития системы государственной под-
держки, развитие мировой транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры, организацию электрон-
ного взаимодействия участников внешнеторговой 
деятельности, осуществляя экспортные по-
ставки, стараются развить все недостающие для 
этого компетенции. В связи с этим, можно выде-
лить зоны развития управления сложившимся ме-
ханизмом экспортных поставок (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Зоны развития в рамках управления механизмом экспортных поставок МСП 
Источник: составлено авторами. 

 
Если внутренние факторы экспортной деятельно-
сти промышленного предприятия более или ме-
нее стабильны и контролируемы (например, про-
изводственные возможности, кадровые, финан-
совые ресурсы и др.), а также подвластны воздей-
ствию со стороны самого предприятия и практи-
чески не меняются в зависимости от географии 
осуществления экспортной активности, то внеш-
ние факторы при экспорте подвижны, неустой-
чивы и изменчивы в зависимости от требований 
рынка и от существующих нестабильных условий. 

Направления, которые необходимо совершенство-
вать в управлении механизмом осуществления экс-
портных поставок МСП: 

– динамичное освоение нового канала сбыта и 
подстройки своей продукции к предполагаемому 
для экспорта рынку с получением обратной связи 
от всех элементов механизма;  

– использование современных форм и методов 
осуществления экспортных поставок, в том числе 
электронной торговли; 

– выявление и непрерывная адаптация к предо-
ставляемым возможностям всех элементов меха-
низма.  
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Аннотация. Бюджетная политика, проводимая на 

всех уровнях управления экономикой в значитель-

ной степени подлежит постоянной корректировке с 

учетом и объективных и субъективных факторов, 

воздействующих на нее. Это связано с процессами 

постоянного учета новых тенденций в экономиче-

ской и социальной ситуации в стране, в отдельных 

регионах и муниципалитетах. Необходимо прини-

мать во внимание и особенности развития отдель-

ных отраслей промышленности, будь-то экспортной 

или, работающей на внутрироссийский рынок. Ста-

тья отражает перспективные направления реализа-

ции бюджетной политики Самарской области. 
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ерспективные направления любой регио-
нальной бюджетной политики, в том числе. 

и бюджетной политики Самарской области, тесно 
взаимосвязаны с особенностями и точностью 
бюджетного прогнозирования.  

Эти направления бюджетно-налоговой политики 
Самарской области на перспективу разработаны 
с учетом итогов реализации бюджетно-налоговой 
политики в предыдущем финансовом периоде, 
стратегических целей, обозначенных в послании 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию, указах Президента Российской 
Федерации, а также – в Постановлении Прави-
тельства Самарской области «Об утверждении 
Программы Правительства Самарской области 
по повышению эффективности управления обще-
ственными финансами Самарской области до 
2024 года» [1]. В данной программе, в частности, 
отражен перечень показателей (индикаторов), ко-
торые характеризуют ежегодные итоги реализа-
ции бюджетно-налоговой политики.  

Основными перспективными мероприятиями, ре-
ализуемыми в рамках бюджетно-налоговой поли-
тики продолжают оставаться: 

1. Совершенствование бюджетного процесса на 
основе стратегического планирования. В рамках 

реализации данной задачи была утверждена 
«Стратегия социально-экономического развития 
Самарской области на период до 2030 года». 
Ежегодно разрабатываются и принимаются ос-
новные направления бюджетно-налоговой поли-
тики и прогноз на среднесрочный период. 

2. Дальнейшее расширение практики использо-
вания программно-целевого метода бюджетного 
планирования как инструмента повышения эф-
фективности расходом регионального бюджета. 
Ежегодно осуществляется оценка эффективно-
сти государственных программ. В частности, в 
2018 году доля расходов областного бюджета в 
ведомственных целевых программах составила 
по итогам 2018 года 86,7 % [2]. 

3. Обеспечение сбалансированности бюджетных 
параметров как областного, так и местных бюд-
жетов в долгосрочном периоде. Данная цель до-
стигается путем: 

– определение предельных сумм финансирова-
ния с учетом приоритетности расходов; 

– формирование заявок на финансирования с 
учетом перспектив определения закупок товаров 
и услуг для государственных нужд; 

П 
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– доведение предельных объемов финансирова-
ния с учетом групп приоритетности расходов; 

– осуществление расходов государственных бюд-
жетных и автономных учреждений Самарской об-
ласти с учетом фактической потребности в кассо-
вых расходах; 

– повышение эффективности контроля за испол-
нением требований со стороны государственных 
заказчиков для оптимизации государственных за-
купок; 

– ежемесячный мониторинг неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, передава-
емых местным бюджетам. 

Данные мероприятия в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов позволят, в перспективе, 
исполнить расходные обязательства Самарской 
области. Кроме того, необходимо сохранение ве-
личины госдолга на экономически безопасном 
уровне. К примеру, на 01 января 2019 года вели-
чина государственного долга Самарской области 
определялась суммой 54,8 млрд руб., сократив-
шись по отношению к началу 2018 года на                           
9,6 млрд руб., а долговая нагрузка по всем видам 
долговых обязательств составила 38 % [3]. 

4. Дальнейшее совершенствование системы 
анализа эффективности бюджетных расходов с 
целью выявления избыточного финансирования. 

5. Повышение качества оказания государствен-
ных услуг. 

6. Обеспечение открытости и прозрачности об-
щественных финансов Самарской области. 

В целом же, перспективы дальнейшей реализа-
ции бюджетно-налоговой политики региона ви-
дятся в успешной реализации следующих страте-
гических целей: 

– сохранение бюджетной устойчивости, увеличе-
ние доходной части бюджета;  

– поддержку инвестиционной активности коммер-
ческого сектора экономики;  

– проведение совместной с органами местного 
самоуправления работы по увеличению налого-
вой базы по имущественным налогам, поступле-
ние которых в меньшей степени зависит от эконо-
мической ситуации в стране и в регионе;  

– формирование оптимальной структуры расхо-
дов бюджета, повышение их эффективности;  

– реализацию мер по социальной поддержке 
населения региона с применением критериев ад-
ресности и нуждаемости получателей;  

– совершенствование системы межбюджетных 
отношений;  

– повышение эффективности бюджетно-налого-
вого контроля с учетом современных цифровых 
технологий. 

 
Литература: 

1. Постановление Правительства Самарской об-
ласти «Об утверждении Программы Правитель-
ства Самарской области по повышению эффек-
тивности управления общественными финан-
сами Самарской области до 2024 года» от 
09.09.2019 г. № 626. 

2. «Стратегия социально-экономического разви-
тия Самарской области на период до 2030 года» 
от 12.07.2017г. № 441. 

3. Сайт Министерства управления финансами 
Самарской области. URL : www.minfin-samara.ru 

 Literature: 

1. Resolution of the Government of the Samara Re-
gion «On approval of the Program of the Government 
of the Samara Region to improve the efficiency of 
public finance management of the Samara region un-
til 2024» dated 09.09.2019 № 626. 

 
2. «Strategy of socio-economic development of the 
Samara region for the period up to 2030» dated 
12.07.2017 № 441. 

3. Website of the Ministry of Finance Management 
of the Samara region. URL : www.minfin-samara.ru  

  



188 

УДК 332 
DOI 10.23672/j8381-3824-0162-g 
 
Козлов Владимир Игоревич 
кандидат философских наук,  
доцент кафедры  
менеджмента и коммерции,  
Волгоградский филиал Российского 
экономического университета  
имени Г.В. Плеханова 
vladjoker@mail.ru 
 
Мамонтова Анастасия Дмитриевна 
магистрант направления подготовки  
менеджмента по программе  
«Управление проектами»,  
Волгоградский филиал  
Российского экономического 
Университета имени Г.В. Плеханова 
vladjoker@mail.ru 
 
Ситников Евгений Максимович 
магистрант направления  
подготовки экономики по программе  
«Экономика управления персоналом»,  
Волгоградский филиал  
Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова 
vladjoker@mail.ru 
 

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  
В УСЛОВИЯХ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ТРУДА 
 

   
 
 
Vladimir I. Kozlov 
Candidate of Philosophical Sciences, 
Associate Professor of the Department 
Management and Commerce, 
Volgograd branch of the Russian 
University of Economics 
named after G.V. Plekhanov 
vladjoker@mail.ru 
 
Anastasia D. Mamontova 
Master of Training 
Program Management 
«Project Management», 
Volgograd branch 
Russian Economic 
G.V. Plekhanov University 
vladjoker@mail.ru 
 
Yevgeny M. Sitnikov 
Master of Direction Preparation  
of the Economy According to the Program 
«Human Resources Economics», 
Volgograd branch 
Russian University of Economics 
named after G.V. Plekhanov 
vladjoker@mail.ru 
 

SOCIAL MANAGEMENT  

OF HUMAN RESOURCES I 
N THE CONTEXT  
OF INFORMATION LABOR 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные под-

ходы к внедрению социального управления рабо-

чими группами в условиях информационного труда. 

На основе анализа разработок исследователей-тео-

ретиков социального управления определены осо-

бенности подходов к социальному управлению раз-

личных видов трудовой деятельности. Предложен 

авторский подход к реализации системы социаль-

ного управления в условиях информационного 

труда. Сделан вывод о том, что обеспечение эффек-

тивности отдельного индивида в рабочей группе 

связано с согласованием комплекса индивидуаль-

ных и групповых социально-экономических норм, 

которые могут быть в определенной степени при-

няты индивидом. 
 

Ключевые слова: социальное управление, рабочие 

группы, продуктивность, самонормирование, инди-

видуальная эффективность. 
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ing groups in the conditions of information labor. Based 

on the analysis of the developments of researchers-the-

orists of social management, the features of approaches 

to social management of various types of labor activity 

are determined. The author's approach to the imple-

mentation of the social management system in the con-

ditions of information labor is proposed.It is concluded 

that ensuring the effectiveness of an individual in a 

working group is associated with the coordination of a 

complex of individual and group socio-economic norms 

that can be adopted by an individual to a certain extent.
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ведение. 

Проблемы социального управления в со-
временной трудовой сфере приобретают 

особую актуальность, поскольку использование 
экономических методов управления в современ-
ных условиях оказывается не всегда возможным 
(в первую очередь, из-за нехватки экономических 

В 
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рычагов влияния). Более того, социальное управ-
ление при определенных условиях оказывается 
более динамичным способом управления, что де-
лает этот метод важным и действенным в усло-
виях ограниченных сроков управленческого воз-
действия. Однако, в основном классические тео-
рии научного управления ориентированы на ин-
струментальные подходы к регламентации труда 
и, по сути, игнорируют возможности социального 
управления. Современный информационный тру-
довой процесс практически делает невозможным 
использование четко регламентированных ин-
струментальных подходов к управлению трудо-
вой деятельностью, а, следовательно, требует 
переосмысления с позиций возможностей ис-
пользования механизмов социального управле-
ния. 

Цель статьи – осветить возможные подходы к 
внедрению социального управления рабочими 
группами.  

Изложение основного материала. 

Социальное управление является объективно не-
обходимой разновидностью труда, обеспечиваю-
щей согласованность и упорядоченность сов-
местного труда людей для достижения обще-
ственно значимых целей и решения задач, кото-
рые при этом возникают. Однако большинство 
теоретических и прикладных исследований в со-
временной научной литературе ориентировано 
на социальное управление в условиях больших 
социальных групп. В то же время, вопрос управ-
ления в малых группах (которыми являются рабо-
чие группы) базируется преимущественно на ме-
тодах материальной мотивации и технического 
нормирования труда [1; 2]. 

В условиях информационной работы, ее резуль-
тат, преимущественно, является мало прогнози-
руемым и зависит от условий, в которых происхо-
дит процесс труда. Указанные условия являются 
производными от норм и ценностей социального 
окружения (среды), в которой происходит инфор-
мационный труд. В зависимости от уровня ана-
лиза, будут формироваться различные социаль-
ные нормы и разный социальный опыт. К тому же, 
для любого труда присущ циклический характер, 
из-за чего важным является учет характера и про-
должительности трудовых циклов. 

Продолжительность и характер трудового цикла 
отдельного работника, в зависимости от особен-
ностей его профессиональных функций, может 
существенно изменяться по продолжительности. 
Так, продолжительность трудового цикла глав-
ного бухгалтера, по нашему мнению, составляет 
1 год, поскольку содержит работы, связанные с 
составлением годового отчета (периодичность 
которого 1 год). При этом работа оператора колл-
центра, осуществляющего телефонное консуль-
тирование клиентов, повторяется в течение 
смены в отдельных случаях 100 и более раз. Од-
нако характер информации (даже в условиях 
стандартизированного ее предоставления) по-
стоянно меняется. Соответственно, индивиду-
альный цикл оператора будет более быстрым, 
чем бухгалтера, что будет вызывать более 

быстрое приобретение опыта и нарастание уста-
лости вследствие постоянного повторения трудо-
вого цикла. 

Следует учесть, что информационный трудовой 
опыт формируется в процессе социальной комму-
никации (отношений), однако, оператор в про-
цессе трудовой деятельности в течение трудо-
вого цикла имеет стандартизированный характер 
отношений, что предопределяет более низкую со-
циальную значимость его отдельного трудового 
цикла. С другой стороны, проблема составления 
годового отчета касается главного бухгалтера, 
однако квартальный отчет (либо отдельный вид 
отчета) может готовить обычный бухгалтер, от 
чего цикличность работы отдельного бухгалтера 
будет больше, а продолжительность цикла – 
меньше (с соответствующим уменьшением соци-
ального наполнения соответствующего цикла). 
При этом и для оператора, и для главного бухгал-
тера структура трудового цикла состоит из от-
дельных микроциклов (которые также будут отли-
чаться продолжительностью). 

Смена циклов, вместе с приобретением социаль-
ного опыта, служит причиной накопления устало-
сти работника. Даже утомляемость наступает не 
всегда вследствие выполнения определенного 
вида работы, а часто, вследствие ее постоянного 
повторения. Это явление справедливо и доказано 
для элементов трудовых процессов, однако в 
полной мере может быть присуще и социально-
муопыту (усталости от его получения) [3]. Следо-
вательно, изменение продолжительности инди-
видуальных трудовых циклов (относительно ба-
зовой продолжительности) может рассматри-
ваться как средство снижения накопленной уста-
лости и обогащения социального опыта. 

Нужно также подчеркнуть, что в информационном 
труде в значительной мере возрастает роль лич-
ности, поэтому возникает определенная необхо-
димость в персонификации (адаптации к цен-
ностно-мотивационным ориентациям индивида) 
используемых трудовых норм (приобретение ими 
социального содержания). Такой персонифика-
ции можно достичь с помощью исследования со-
циальных причин индивидуальной эффективно-
сти и индивидуального трудового поведения, ко-
торые в значительной мере предопределяют па-
раметры социальной реализации накопленного 
информационно-трудового опыта [4]. Это напря-
мую влияет на социальные отношения в рабочей 
группе и определяет социальную эффективность 
трудового процесса, в целом. 

В контексте современных преобразований, как 
справедливо отмечает В.М. Шепель, на первый 
план выходит трудовое поведение [5]. Поскольку 
трудовое поведение является разновидностью 
социального поведения, оно основано на трудо-
вых нормах и ценностях, которые являются инте-
риоризированными индивидом в процессе трудо-
вых интеракций в конкретной рабочей группе. Так, 
в значительной мере, трудовые практики опреде-
ляются устоявшимися социально-трудовыми нор-
мами, которые имеют для каждой рабочей группы 
определенные специфические аспекты. 
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В условиях перехода к информационному обще-
ству также происходят изменения характера 
форм хозяйствования через увеличение удель-
ного веса самозанятости, увеличение комбиниро-
ванных форм собственности и тому подобное. 
Указанные причины также оказывают принципи-
альное влияние на регуляцию трудового поведе-
ния и приобретение социального опыта. В таком 
контексте необходимо рассмотреть взаимосвязь 
между социальными нормами отдельных членов 
рабочей группы и социальными нормами, кото-
рые доминируют в группе (ведь, не все групповые 
нормы должны обязательно быть интериоризиро-
ванными). 

Исходя из увеличения индивидуального харак-
тера труда, существует необходимость проана-
лизировать роли индивида как источника нормот-
ворчества и установить возможности внешней 
нормативной регуляции индивида, а также пре-
делы индивидуальной саморегуляции. По 
нашему мнению, речь идет о социальных усло-
виях, в которых трудовые практики приобретают 
максимальную корреляцию с ожиданиями рабо-
тодателей. Поскольку трудовые практики, явля-
ются производными от социальных норм, можно 
констатировать потребность в сближении норма-
тивных ожиданий и реальных практик. Очевидно, 
средством такого сближения является искус-
ственное влияние на нормативную социальную 
среду рабочей группы. 

В условиях индивидуализированного информа-
ционного труда (фриланс, удаленные рабочие 
места) возникает необходимость воздействия на 
индивидуальное нормативное поле работника [6]. 
В этом контексте мы предлагаем рассматривать, 
с одной стороны, самонормирование, а с другой, 
активное декларирование желаемых практик с 
целью их «встраивания» в систему индивидуаль-
ных социальных норм отдельных работников. По-
следняя мера является средством формирова-
ния виртуальных квазинорм, которые не будут 
иметь реальных санкций социальной группы 
(только санкции административного характера), 
но при этом будут восприниматься как нормы при-
частности к совместным трудовым практикам. 

Самонормирование мы предлагаем рассматри-
вать как базовый социальный феномен индивида, 
который в практическом аспекте выступает меха-
низмом самосовершенствования. В системе со-
циального нормирования самонормирование со-
здает механизм синхронизации интенсивности 
трудовых практик (циклов) в условиях удаленной 
организации рабочих мест. Поскольку в сверхин-
дустриализированном обществе главными явля-
ются информация и творчество, это меняет и ха-
рактер труда, который требует работника нового 
типа. Рабочий «третьей волны» более независим, 
более ловок и больше не является придатком ма-
шины. Частично соглашаясь с тем, что работник 
перестает быть «придатком машин», мы считаем 
целесообразным отметить, что средством внеш-
него объективного нормирования (синхрониза-
ции) в условиях классического труда выступала 
именно машина, роль которой в условиях инфор-
мационной труда снижается. В качестве такой 
объективизирующей составляющей в инфор-

мационном труде может выступать только соци-
альная норма, характеризующая ожидаемый ко-
нечный результат, процесс труда и интенсив-
ность трудовых циклов. 

Осознавая существование определенной нормы, 
индивид в процессе реализации собственных 
ценностных ориентаций и с целью достижения 
успеха будет стараться максимизировать соб-
ственную эффективность в соответствии с суще-
ствующей (задекларированной) ценностно-нор-
мативной базой. Отсутствие задекларированной 
нормы может приводить, к тому, что оптимизация 
собственной эффективности будет вступать в 
определенный диссонанс с ценностными ориен-
тациями других членов коллектива. Такой подход 
может вызывать конфликт (на уровне повседнев-
ной жизни), ведь. такие конфликты связаны с ис-
пользованием людьми новых возможностей са-
моутверждения и со сложными процессами адап-
тации к новым ценностям, нормам и требова-
ниям. 

Сегодня науку об управлении личным временем 
и собственной эффективностью принято назы-
вать тайм-менеджментом [7; 8]. Обобщая рас-
смотренные источники по этому направлению, 
под тайм-менеджментом понимают эффективное 
планирование рабочего времени для достижения 
целей, поиск временных ресурсов, расстановку 
приоритетов и осуществление контроля над вы-
полнением запланированного [9; 10]. Указанные 
подходы в значительной мере совпадают с совре-
менными подходами к нормированию труда (за 
исключением объекта нормирования). То есть, 
основным отличием выступает то, что тайм-ме-
неджмент направлен на самостоятельное прове-
дение регламентации собственного трудового 
процесса (при этом посторонняя помощь призна-
ется необходимой). Обычное нормирования 
труда направлено на управление эффективно-
стью трудового процесса группы усредненных ис-
полнителей, повышение не индивидуальной, а 
групповой эффективности. Однако большинство 
современных теоретиков организации труда не 
рассматривают индивида как источник нормот-
ворчества и считают возможным только внешнее 
нормирование. По нашему мнению, такой техно-
кратический подход принципиально устарел. От-
сутствие внимания к социальной природе чело-
века возможно только в классическом (механизи-
рованном, автоматизированном) труде. Социаль-
ность индивида и система индивидуальных цен-
ностей будет создавать условия для поиска инди-
видуальных путей улучшения результатов, с це-
лью достижения желаемой роли (места) в обще-
стве конкретных условий. Причем, соответствую-
щий поиск происходит через максимальное при-
способление возможностей индивида к требова-
ниям окружающей социальной среды. Соответ-
ствующее приспособление может происходить 
только через систему определенных норм и нор-
мативов, которые на сегодня являются внеинсти-
туционными и существуют преимущественно в 
коллективном сознании (или в виде социально 
устоявшихся норм). Указанное дает возможность 
рассматривать индивида как открытую систему 
(своего рода, микропредприятие), которая имеет 
свою миссию, свои стратегические и тактические 
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планы, выбирает альтернативные пути их дости-
жения и находится во внешнем окружении пря-
мого и косвенного воздействия. Указанная си-
стема должна согласовывать свои цели с целями 
и окружением для максимального соответствия 
внешним параметрам. Причем, в основе такого 
согласования будет феномен социально-трудо-
вых норм, воспринимаемых на чувственном 
уровне. 

Выводы.  

Итак, социальное управление на макроуровне 
должно опираться на институционализацию 

социально-трудовых норм, возникающих во 
время трудовых практик и поиск социальных ме-
ханизмов скорейшего приспособления новых чле-
нов рабочей группы к действию этих норм. Ре-
зультатом эффективности такого процесса 
должны быть согласованность социально-трудо-
вых норм микрогруппы социальным нормам соци-
ального института, частью которого являются та-
кие малые рабочие группы. Обеспечение эффек-
тивности отдельного индивида в рабочей группе 
связано с согласованием комплекса индивиду-
альных и групповых социально-экономических 
норм, которые могут быть в определенной сте-
пени приняты (осознаны) индивидом.  
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные во-

просы привлечения молодежи в проектную дея-

тельность современных организаций. К числу важ-

нейших проблем современных организаций, осу-

ществляющих проектную деятельность, относят про-

блемы эффективной мотивации участников этой де-

ятельности. Важное место в статье занимает анализ 

процесса и причин привлечения молодежи в про-

екты в странах ЕАЭС. 
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ак показывает практика, практически во всех 
странах ЕАЭС молодежь не против участия 

в проектной деятельности. Начиная со студенче-
ских лет, многие молодые люди, имеющие креа-
тивные способности, банк новых идей и обладаю-
щие творческой и исследовательской «жилкой» 
могут проявить свои способности в проектной де-
ятельности. Далее после окончания учебного за-
ведения такие значительная часть молодежи уже 
не представляют своей жизни без проектов.  

Руководят проектами в организациях, как пра-
вило, менеджеры (или специалисты) с опытом. 
Работа любого менеджера проекта заключается в 
достижении целей проектной деятельности, 

учитывая все ограничения. От мотивации проект-
ной команды также, как от многих других факто-
ров, зависит успех различных проектов [1]. 

Первым этапом является выявление участников 
проекта с приблизительным учетом описанных 
выше ролей (возможно, добавятся еще какие-то).  

Вторым шагом является выяснение отношение 
всех участников проекта, а также, уровень влия-
ния каждого из них на международный проект. 

Третий этап − это узнать у участников команды, 
по какой причине они согласились участвовать в 
проекте, то есть, личную заинтересованность в 

К 
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нем. Эти знания помогут при определении по-
требностей тех, кто участвует в проекте, а также 
дальнейшем их мотивировании.  

У молодежи мотивация, как правило, ясна – это 
финансовая составляющая и реализация своего 
потенциала. Средняя заработная плата 

молодежи в странах СНГ (в частности странах 
ЕАЭС) не высока. Обращаясь к статистическим 
данным, можно предположить, что зарплата мо-
лодежи, начавшей только карьерный рост, скорее 
всего, минимальная. В таблице представлена ди-
намика среднемесячной заработной платы в ста-
нах-участницах ЕАЭС.  

Таблица 1  

Среднемесячная номинальная заработная плата в странах ЕАЭС [2] 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Армения (армянские драмы) 158580 171615 174445 177817 172727 

Беларусь (белорусские рубли  
(в 2014 – 2015 гг. – тыс. бел. руб.)) 6052 6715 723 823958 823958 

Казахстан (тенге) 121021 126021 142898 150827 1 162267 

Кыргызстан (сомы) 12285 13483 14847 15670 16218 

Россия (российские рубли) 32495 34030 36709 39167 43445 

 
В связи с недостаточностью зарплаты, многие мо-
лодые люди, особенно создавшие семью, испы-
тывают недостаток денег в семейном бюджете, 
поэтому они, обладая «проектным потенциалом», 
и, зачастую, опытом, стараются войти в проект-
ные команды.  

Итак, цель управления мотивацией команд проек-
тов − это улучшение качества выполнения заду-
мок и идей за счет повышения эффективности ра-
боты участников проектов. Многие компании мо-
гут выбрать лучшую систему мотивации команд 
проектов, к которой относится: 

1. Общая система мотивации, с едиными подхо-
дами и принципами мотивирования стимулирова-
ния для всего персонала.  

2. Система проектной мотивации, использующа-
яся в дополнение к текущему социально-мотива-
ционному пакету. 

Основные задачи управления мотивацией ко-
манд проектов детально представлены на ри-
сунке 1: 

 
 

Рисунок 1 − Основные задачи проектной деятельности 

 
Процесс управления мотивацией команд совре-
менных проектов в организации состоит из следу-
ющих этапов (рис. 2). 

Так, мотивация начинается с осознания того, что 
у молодых людей есть определенная потреб-
ность, которую они хотят удовлетворить. Эти по-
требности приводят их к поиску путей, для дости-
жения желаемых целей и удовлетворения по-
требностей. Затем, молодые сотрудники опреде-
ляют направления действий, после чего, происхо-
дит само действие, по результатам которого, мо-
лодые люди получают вознаграждение, после 
чего, процесс мотивации обретает окончатель-
ные результаты.  

Для того, что бы правильно мотивировать моло-
дых сотрудников, необходимо действовать в 

следующем порядке: 

1. Определить виды деятельности, которые 
необходимо мотивировать. 

2. Определить набор благ (в том числе, льгот и 
преимуществ), которые могут быть использованы 
для мотивирования сотрудников. 

3. Определить уровень удовлетворения потреб-
ностей каждого работника, его интересы. 

4. Увязать определенные виды деятельности с 
набором благ. 

5. Убедить работников в возможности удовле-
творения их интересов (потребностей) с помо-
щью данных благ.  
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Рисунок 2 – Этапы процесса мотивации участников проектной деятельности 

 
И, конечно, необходимо помнить золотое правило 
трудовой мотивации – «Труд достаточно и пра-
вильно мотивирован тогда, когда человек может 
удовлетворить свои потребности посредством 
трудовой деятельности».  

Ну, а чтобы привлечь и удержать ценных моло-
дых сотрудников и повысить их результатив-
ность, необходимо создать эффективную 

систему их мотивации и оплаты труда. Этого 
можно достичь, с помощью использования раз-
личных технологий мотивации и стимулирования 
[3]. 

Процесс привлечения персонала в проект как ми-
нимум должен состоять из трех основных этапов, 
которые следующие шаги (рис. 3): 

 

 
 

Рисунок 3 – Процесс подготовки и привлечения персонала к проектной деятельности 

 
Мотивационный механизм участников проектной 
деятельности требует повышения конкурентоспо-
собности персонала, высокого образовательного 
уровня и развития интеллектуального потенци-
ала для занятия проектной деятельностью. Все 
это становится невозможным без формирования 
высокого уровня стимулирования и участие в про-
ектах современных организаций. 

Проблемы, связанные с усилением воздействия 
мотивации на результаты труда, особенно остро 
стоят в проектной деятельности многих компаний 
в странах ЕАЭС, использующих высококвалифи-
цированный и интеллектуальный труд молодых 
работников.  

Итак, можно точно сказать, «что мотивация тру-
довой деятельности молодых сотрудников не 
только необходима им самим, но и играет важную 
роль в повышении эффективности, а также – ка-
чества их работы, что оказывает непосредствен-
ное влияние на эффективность функционирова-
ния компании, в целом. Система мотивации труда 
обеспечивает усиление заинтересованности каж-
дого молодого сотрудника проектной деятельно-
сти в результатах своего труда, а также, 

ориентирована на полную реализацию их творче-
ского потенциала. 

Эффективная мотивация трудоустроенной моло-
дежи предполагает, что они должны обладать до-
статочной свободой своих действий, иметь воз-
можность самостоятельно выбирать методы ре-
шения поставленных руководством оперативных 
и стратегических задач» [4]. К сожалению, этот 
факт слабо прослеживается в проектной деятель-
ности многих современных компаний. Однако в то 
же время, все действия молодых сотрудников 
должны четко вписываться в установленные тех-
нологии и правила. А это может сказаться на при-
менении творческого подхода при разработке но-
вых проектов.  

Таким образом, руководителям проектов важно 
понимать, что прибыль проектно-ориентирован-
ной компании складывается из прибыли по от-
дельным проектам, а та, в свою очередь, зависит 
от затрат по ним. В связи с этим, современные 
механизмы мотивации будут эффективны в том 
случае, если не только руководитель проекта, но 
и все его участники вложат все свои знания, уме-
ния и навыки в общее дело по построению и реа-
лизации перспективных проектов компании. 
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речень факторов производства товаров и услуг. Он 
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устойчивость бизнеса. В работе представлен автор-
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можности его устойчивости. Описание такие сцена-

риев выполнено через определение возникающих 

затрат. Они оказывают влияние на прибыльность 

бизнеса. А следовательно, их содержание опреде-

ляет и экономическую устойчивость бизнеса. 
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ведение. Изучению экономической устой-
чивости бизнеса посвящено достаточно 

научных исследований [4]. Причем, зарубежные 
авторы и некоторые отечественные авторы часто 
связывают экономическую устойчивость бизнеса 
с устойчивым развитием [2]. Это обусловлено по-
явлением в XX столетии концепции о необходи-
мости учитывать при управлении интересы внут-
ренней и внешней среды и, как следствие, выне-
сением инициативы ООН о целях устойчивого 
развития. Сама же экономическая устойчивость 
часто отождествляется с финансовой устойчиво-
стью, тогда как она является более сложным про-
цессом, формирующимся под влиянием различ-
ного рода факторов [3].  

В силу неоднозначности оценки экономической 
устойчивости, в научной среде продолжаются ис-
следования, которые направлены на поиск мето-
дов и способов обеспечения устойчивости биз-
неса [1], [5]. Также следует отметить, что авторы 
выделяют различные группы факторов, оказыва-
ющих влияние на экономическую устойчивость 
бизнеса [6]. 

Современные тенденции в мировой экономике 
подталкивают к продолжению исследований в 
данном направлении. Сегодня мы являемся сви-
детелями возникающих мировых кризисов, уско-
ряющегося развития информационных техноло-
гий и их проникновения в различные сферы дея-
тельности человечества, в том числе и бизнес [6]. 
Благодаря информации и инновациям многие 
отечественные и зарубежные компании демон-
стрирую положительную динамику экономиче-
ских показателей. Однако, не следует забывать и 
о традиционных факторах (экономических ресур-
сах), которые способствуют развитию производ-
ства товаров и услуг: труд, земля, капитал, а 
также предпринимательские способности. 

Любой бизнес, в период своего становления 
имеет разные возможности в отношении выше-
обозначенных экономических ресурсов, а значит, 
можно предположить, что и эффективность дея-
тельности таких бизнесов будет различной, в том 
числе это скажется на устойчивости бизнеса. 

Исходя из вышеизложенного, в исследовании вы-
двинута гипотеза – экономическая устойчивость 

В 
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бизнеса определятся отношением бизнеса к эко-
номическим ресурсам (факторам производства). 

Целью данного исследования явилось определе-
ние возможных сценариев формирования эконо-
мической устойчивости бизнеса в зависимости от 
его отношения к экономическим ресурсам. 

Материалы и методы. Проведенное исследова-
ние выполнено с помощью следующих научных 
методов: 

1. Обобщение. Выделены и зафиксированы фак-
торы производства, которые характерны для со-
временного бизнеса. 

2. Систематизация. Выделенные факторы про-
изводства систематизированы и определены ти-
пичные сценарии, характерные для старта и раз-
вития бизнеса. 

3. Анализ. Сформулированные сценарии рас-
смотрены с позиции дополнительных затрат, воз-
никающих при ограничении доступа к факторам 
производства. А также сделаны выводы об эконо-
мической устойчивости бизнеса в зависимости от 
сценария и варианта принятия управленческих 
решений. 

Результаты. Воспользовавшись подходом, при-
меняемым в оценке финансовой устойчивости 
(преобладание собственного капитала и сниже-
ние вынужденных затрат по обслуживанию обяза-
тельств) в проведенном исследовании выпол-
нено его проецирование на оценку экономической 
устойчивости. 

Главная идея в оценке финансовой устойчивости 
заключается в том, что организация оценивается 
как финансово устойчивая, если у неё нет креди-
тов и кредиторской задолженности. И первое, и 
второе является обязательством, что означает 
безусловное и первоочередное его выполнение. 
Такая ситуация накладывает дополнительны 
риск на бизнес, связанный с невыполнением 

обязательств. Компания, не имеющая обяза-
тельств, будет рассматриваться более финан-
сово-устойчивой, так как, даже вследствие вре-
менного снижения её доходов, она сможет 
быстро и без потерь восстановить прежнее состо-
яние (оставаться устойчивой). 

В общем смысле, экономическая устойчивость 
бизнеса – способность компании сохранять эко-
номическое равновесие (определенный уровень 
прибыли и рентабельности) при возникновении 
неблагоприятных (кризисных ситуаций). Такие си-
туации могут возникать под воздействием внут-
ренних и внешних факторов. Причем эти факторы 
могут быть как управляемыми, так и неуправляе-
мыми. Так, к управляемым факторам предлага-
ется отнести расширенный список факторов про-
изводства (труд, земля, капитал, предпринима-
тельские способности, информация, инновации).  

Для организации экономической деятельности 
(создания нового бизнеса) можно выбрать один 
из сценариев в сочетании факторов производ-
ства. Хотя, иногда выбираемый сценарий явля-
ется единственно возможным в организации 
предпринимательской деятельности. 

При выборе сценария создания или развития биз-
неса, собственник предопределяет уровень до-
полнительных затрат, которые возникают в связи 
с отношением к фактору производства (полный 
доступ или сложность и ограничение доступа). 
Как правило, появление дополнительных затрат 
снижает прибыль и рентабельность, которые яв-
ляются основными показатели экономической 
устойчивости бизнеса. 

В таблице 1 приведено описание возможных сце-
нариев создания и развития бизнеса, исходя из 
отношения бизнеса к факторам производства и 
возникновением, в связи с этим, дополнительных 
затрат. 

Таблица 1 

Дополнительные затраты, обусловленные отношением бизнеса к фактору производства 
 

Номер сценария Содержание сценария Дополнительные затраты 

Сценарий 1 Полный доступ ко всем факторам производства 
(возможность использовать каждый из них): труд, 
земля, капитал, предпринимательские способно-
сти, информация, инновации 

Не возникают 

Сценарий 2 Полный доступ к факторам производства: земля, 
капитал, предпринимательские способности, ин-
формация, инновации. Сложность в использова-
нии труда 

– затраты на прием и увольнение сотрудни-
ков; 
– фонд оплаты труда; 
– обучение персонала; 
– затраты на аутсорсинг, аутстаффинг 

Сценарий 3 Полный доступ к факторам производства: капи-
тал, предпринимательские способности, инфор-
мация, инновации. Сложность в использовании 
труда, земли 

– затраты Сценария 2; 
– затраты на оформление земли в собствен-
ность, в аренду; 
– арендные платежи; 
– рента; 
– затраты, связанные с переносом бизнеса (в 
случае расторжения договора аренды соб-
ственником) 

Сценарий 4 Полный доступ к факторам производства: пред-
принимательские способности, информация, ин-
новации. Сложность в использовании труда, 
земли, капитала 

– затраты Сценария 3; 
– затраты на привлечение капитал; 
– затраты на обслуживание капитала 
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Сценарий 5 Полный доступ к факторам производства: инфор-
мация, инновации. Сложность в использовании 
труда, земли, капитала, предпринимательских 
способностей 

– затраты Сценария 4; 
– затраты на привлечение консультантов для 
определения перспектив развития бизнеса 

Сценарий 6 Полный доступ к инновациям. Сложность в ис-
пользовании труда, земли, капитала, предприни-
мательских способностей, информации 

– затраты Сценария 5; 
– затраты на получение информации для ве-
дения бизнеса 

Сценарий 7 Сложность в использовании всех факторов произ-
водства: труда, земли, капитала, предпринима-
тельских способностей, информации, инноваций 

– затраты Сценария 6; 
– затраты, связанные с поиском инновацион-
ных решений для бизнеса 

Сценарий 8 Полный доступ к труду, земле, капиталу, предпри-
нимательским способностям, информации. Слож-
ность в использовании инноваций 

– затраты, связанные с поиском инновацион-
ных решений для бизнеса 

Сценарий 9 Полный доступ к труду, земле, капиталу, предпри-
нимательским способностям. Сложность в ис-
пользовании информации, инноваций 

– затраты Сценария 8; 
– затраты на получение информации для ве-
дения бизнеса 

Сценарий 10 Полный доступ к труду, земле, капиталу. Слож-
ность в использовании предпринимательских спо-
собностей, информации, инноваций 

– затраты Сценария 9; 
– затраты на привлечение консультантов для 
определения перспектив развития бизнеса 

Сценарий 11 Полный доступ к труду, земле, Сложность в ис-
пользовании капитала, предпринимательских 
способностей, информации, инноваций 

– затраты Сценария 10; 
– затраты на привлечение капитал; 
– затраты на обслуживание капитала 

Сценарий 12 Полный доступ к труду. Сложность в использова-
нии земли, капитала, предпринимательских спо-
собностей, информации, инноваций 

– затраты Сценария 11; 
– затраты на оформление земли в собствен-
ность, в аренду; 
– арендные платежи; 
– рента; 
– затраты, связанные с переносом бизнеса 
(в случае расторжения договора аренды соб-
ственником) 

 
Как видно из приведенной таблицы погранич-
ными ситуациями являются сценарий 1 – оптими-
стический для ведения бизнеса и сценарий 7 – 
пессимистический для ведения бизнеса. Отноше-
ние бизнеса к каждому фактору производства мо-
жет привести к возникновению дополнительных 
затрат, что отрицательно скажется на прибыли 
компании и её устойчивости. 

Обсуждение. В ходе данного исследования опре-
делены 12 сценариев, характерных для старта и 
развития бизнеса. Каждый из них имеет свои ха-
рактеристики, которые определяют возможность 
экономической устойчивости бизнеса. Стартовые 

условия могут изменяться при принятии эффек-
тивных управленческих решений, которые будут 
переводить бизнес в более благоприятный сцена-
рий формирования экономической устойчивости 
бизнеса. Сформулированные результаты иссле-
дования могут стать дополнением к оценке эконо-
мической устойчивости бизнеса, с целью повы-
шения её качества. В развитие проведенного ис-
следования могут быть рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся иммунизации бизнеса (реализации 
мер по повышению его устойчивости), а также во-
просы врожденного и приобретенного иммуни-
тета (устойчивости) к возможным изменениям 
внешних и внутренних факторов.  
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бизнесе, особенно, цифровом и класса В2В, 
невозможно эффективно проектировать, ак-

туализировать бизнес-процессы и данные к ним, 
если не использовать цифровые методологии, 
ремаркетинг, управление [1]. Статья посвящена 
ключевым В2В-категориям.  

Данные динамично усложняется и по объему, и 
по структуре, и по использованию. Неструктури-
рованная, бессистемная информация на разно-
родных цифровых носителях должна быть также 
обрабатываема просто, понятно и быстро, т.е. со-
гласно инструментальной методологии (методам, 
алгоритмам, ПО) [2]. Это и составляет ядро Big 
Data. Кроме того, помогает выделять скрытые 
связи в данных, используя Data Mining – майнинг 
данных (точнее, связей в них). 

Big Data акцентирует три (иногда говорят о четы-
рех или пяти) ключевые характеристики: Volume 
(объем данных), Velocity (скорость обработки) и 
Variety (вариабельность структур). 

ВBigData соблюдают принципы: 

1) масштабируемость (по горизонту) – любая 
процедура обработки данных – расширяема при 
росте объема данных, обрабатывающих 
устройств; 

2) локальность – информация, независимо от 
места хранения, структурируема и обраба-

тываема в другом месте, но лучше обрабатывать 
на «своем» месте (сервере хранения); 

3) отказоустойчивость – минимизируется веро-
ятность отказов, возможный сбой не несет си-
стемных последствий. 

Примеры привлечения технологии Big Data: 

1) данные телеметрического характера (напри-
мер, зондирования); 

2) сообщения в соцсетях (например, логи пове-
дения); 

3) GPS-автосигналы логистической компании; 

4) е-библиотека и др.  

Интересные комплексы Big Data Appliance, Hana 
и др., которые представляют собой телекоммуни-
кационные шкафы с серверами, пригодные к 
установке в ЦОД. 

Map Reduce на базе модели распределенной об-
работки с помощью компьютерных кластеров ве-
дет трехстадийную обработку: 

1. Map – данные фильтруются и предварительно 
обрабатываются (функция map()) по требованию 
пользователя, причем параллельно, на разных 
машинах, но обычно на одной обрабатываются 
данные, которые на ней хранятся; 

В 
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2. Shuffle – результат применения функции map() 
распределяется (соответственно ключу вывода 
map), причем выполняется параллельная сорти-
ровка; 

3. Reduce – со значениями от Shuffle на входе 
reduce(), вычисляя результат, функции работают 
параллельно.  

Следует организовать релевантно и оперативно 
сбор информации, ее анализ и применение в 
управлении. Основной принцип: эффективно(по 
максимуму),оперативно увеличивать аудиторию, 
управлять трафиком и конвертацией посетителя 
в покупателя, осуществлять соответствующие 
прогнозы. 

Типизация облачных технологий. В облаках мы 
становимся потребителем многих продуктов. Это – 
способ увеличить трафик, предоставить ИКТ-ус-
луги, не вкладывая средства в новую и дорогую 
инфраструктуру [3]. Не нужно обучать персонал 
или приобретать лицензионное ПО. Услуги – по 
подписке, по мере использования в «реале». 

Примеры трастовых облачных хранилищ – ниже. 

Dropbox – файлохранилищес 2 Гбайтами бес-
платно. На клиентском устройстве, подключен-
ном к Dropbox, создается спецпапка, синхронизи-
руемая с сервером по веб-браузеру. Хранятся 
логи 30 дней, возможен «откат» до полного вос-
становления. 

Яндекс.Диск (бесплатно 10 Гбайт, за следующие 
10 Гбайт – 30 руб/мес) интегрируем спочтовым 
сервисом платформы, позволяя отправлять 
письма с «мощными» вложениями из облака.  

Google.Drive интегрируема с Gmail, соцсетью 
Google+. Бесплатны 15 Гбайт. Предлагаются не 
только диск, но и офис-приложения для работы в 
окне самого браузера. 

«Бизнес к бизнесу» (В2В) означает модель взаи-
модействий юридических лиц через B2B-инфра-
структуру (свою или аутсорсинга, например, об-
лачного провайдера). Цели – бизнес-ориентиро-
ванное информирование, консультирование, ком-
мерческие, инфраструктурные, управляющие [4]. 
Поэтому у B2B-порталов – особые требования по 
юзабилити, дизайну, функционалу, безопасности, 
хостингу, веб-аналитике и др. Необходим ремар-
кетинг. 

Ремаркетинг – маркетинг, точнее, рекламирова-
ние с помощью посетителей сайта, например, 
сервисами GoogleAdWords, где доступны все ин-
струменты, индексы, стоимости клика (CPC), по-
каза (CPM), действия (CPA). Начинаем с СРС, хотя 
можно и с CPA, но лучше попозже, когда получите 
хорошие результаты – если продаете продукт мате-
риальный, если учитываете геомаркетинговые осо-
бенности, целевые местоположения. 

При доставке объявлений укажите количество по-
казов в день (неделю) по каждой кампании, 
группе объявлений, рекламе. Этот параметр уни-
кален для ремаркетинга – рекламы для людей, 
уже видевших ваш продукт (бренд) – этот метод 
известен достаточно давно, большинство уже 
привыкли к нему. 

Некоторым неудобно видеть, что их привычки 
просмотра веб-страниц «следуют» за ними на 
сайты. Большинство не следит за этим, это – 
контрпродуктивная ошибка. Устранение ошибки 
связано с установкой сетевого мероприятия, ко-
торое вы посещаете. Неподготовленное торговое 
предложение вредно, потому что люди должны 
понимать, что делать, чтобы успешно следовать 
бизнес-процессам. Правильное представление 
бизнеса – необходимость. Активируем холодный 
и горячий вызов (лиды). Холодный нужен («кто-то 
прилипнет»). 

Ремаркетинг позволяет показывать пользовате-
лям, ранее заходившим на сайт, рекламу при по-
сещении ими других сайтов в Google, используя 
ключевые слова для заинтересованной аудито-
рии. Так охватывается многообразие пользовате-
лей, покинувших сайт без покупки. 

В2В-ремаркетинг доверяет больше экспертам, 
новостным лентам, форумам профессионалов, 
соцсетям и др. Коммуникации B2B-бизнеса под-
держиваются как маркетингом и рекламой, так и 
сбытом, пиаром, документооборотом, ведь веб-
покупатель ценит время, брэнд, бонусы. Соблю-
дение политики безопасности – гарантия защи-
щенности B2B-связей [5]. 

Внимательность ИКТ-гигантов к BigData огромна; 
мы уже – в «Данных 2.0». Облачные вычисления 
практически каждый пользователь использует 
ежедневно. Найдя подходящую повседневную 
комфортную площадку, он избавляется от непро-
фильных его занятиям хлопот по настройке и под-
держке дорогостоящего ПО.  

Аналогичная ситуация – с офис-пакетами. Редак-
торы ZohoWriter, GoogleDocs могут форматиро-
вать, сохранять, импортировать-экспортировать 
в различных форматах документы. 

Ремаркетинг выгоден всем. Инфлюенсеры, веду-
щие, сетевики, которые развивали проект, полу-
чают хорошие бонусы. Обычные пользователи 
заменяли свою устаревшую продукцию новыми 
продуктами компании, а сама компания стала по-
пулярным эко-магазином с высоким оборотом. 

Важно создание экономико-математических, ин-
фологических моделей активации и оценивания 
услуг. Есть и технологические (архитектурные) 
проблемы, в частности, масштабируемого устой-
чиво безопасного управления и др.  
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Аннотация. В статье анализируются различные ре-

жимы валютного курса, используемые в ресурсоза-

висимых экономиках. Дается краткая характери-

стика ключевых режимов, а также ключевые состав-

ляющие политики валютного курса в ресурсозависи-

мых экономиках. Автор анализирует распределение 

используемых режимов валютного курса в ресурсо-

зависимых экономиках как по количеству стран, так 

и по их доле в ВВП выборки и среднему уровню при-

родной ренты. Проводится сравнение полученных 

результатов с среднемировыми уровнями по каж-

дому валютному режиму. Выделяется зависимость 

между уровнем развития экономики и типом ре-

жима валютного курса. Анализируется зависимость 

исторических темпов прироста потребительских цен 

и режима валютного курса. 
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components of the exchange rate policy in resource-de-

pendent economies, is given. The author analyzes               

the distribution of the exchange rate regimes used in re-

source-dependent economies both by the number of 

countries, and by their share in the sample GDP and             

the average level of natural rents. The results obtained 

are compared with the global average levels for each 
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рамках современного подхода к классифи-
кации валютных режимов выделяется три 

крупных блока: режимы с мягкой привязкой ва-
лютного курса, режимы с жесткой фиксацией, а 
также плавающие режимы. При этом для стран с 
высоким уровнем ресурсной зависимости свой-
ственнаприверженность к привязке валютного 
курса. 

1. Политика валютного курса в ресурсозависи-
мых экономиках базируется на следующих аспек-
тах [1]: 

2. Выбор режима валютного курса (мягкая при-
вязка, жесткая фиксация или плавающий режим). 

3. Выбор якорного индикатора (иностранная ва-
люта или их корзина в случае фиксированного 
курса, макроэкономический индикатор для тарге-
тирования в случае свободно плавающего курса). 

Формирование политики по валютным интервен-
циям со стороны центрального банка. 

В рамках данной статьи ключевое внимание бу-
дет уделено первому пункту. Перед дальнейшим 
анализом распределения режимов валютного 
курса необходимо дать краткую характеристику 

ключевым их видам. К режимам с жесткой фикса-
цией (hard peg) относят:  

1. Отсутствие собственного платежного сред-
ства (noseparatelegaltender): страны с доллариза-
цией, где вместо собственной валюты использу-
ется валюта другой страны. 

2. Валютное правление (currencyboard): на зако-
нодательном уровне закрепляется фиксирован-
ный курс по отношению к иностранной валюте. 

Среди режимов с мягкой привязкой выделяют: 

1. Стандартная привязка валютного курса 
(conventionalpeg): курс национальной валюты 
привязан к якорю (иностранной валюте или кор-
зине иностранных валют), но при этом у цен-
трального банка, в отличие от режима валютного 
правления, отсутствует законодательно закреп-
ленный курс, в связи с чем, наблюдается незна-
чительная волатильность национальной валюты 
(в пределах нескольких процентов в течение по-
лугода). 

2. Фиксированный курс в рамках горизонталь-
ного коридора (peggedex change rate within 
horizontal bands): курс национальной валюты 

В 
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также привязывается к иностранной, но при этом 
допускаются колебания валюты в рамках заранее 
утвержденного диапазона. 

3. Режим стабилизированного курса (stabilizedar-
rangement): у органов монетарного регулирова-
ния есть обязательство по стабилизации уровня 
национальной валюты на заранее определенном 
уровне, при этом допускается более существен-
ная волатильность курса в краткосрочном пери-
оде. 

4. Ползущая привязка (crawlingpeg): националь-
ная валюта привязывается к якорной валюте, при 
этом периодически осуществляются корректи-
ровки параметров «привязки» (к примеру, воз-
можно периодическая девальвация на основании 
инфляционного дифференциала с ключевыми 
внешнеэкономическими партнерами). 

Третья группа валютных режимов – плавающие 
валютные курсы. Выделяется плавающий и сво-
бодно плавающий курсы. Ключевое различие 
между двумя подходами – регулярность валют-
ных интервенций со стороны центрального банка. 
В случае со свободно плавающими курсами ва-
лютные интервенции возможны лишь в исключи-
тельных случаях. 

В 2019 году по данным МВФ насчитывалось                                  
89 стран с мягкой привязкой валютного курса [2]: 
42 страны со стандартной привязкой валютного 
курса, 25 – привязка курса в условиях стабилиза-
ционной программы (режим стабилизированного 
курса), 18 – ползущая привязка валютного курса, 
3 – режимы близкие к ползущей привязке, а также 
одна страна с привязкой валютного курса в пре-
делах горизонтального коридора.  

У 24 стран наблюдалась жесткая фиксация ва-
лютного курса: валютное правление в 11 странах 
и отсутствие собственного платежного средства в 
13 странах. 

Плавающие режимы валютного курса в 2019 г. 
наблюдались в 66 странах: 35 стран – плаваю-
щий, 31 – свободно плавающий. 

Более репрезентативная картина наблюдается 
при рассмотрении типа валютного режима одно-
временно с величиной ВВП страны: на страны с 
мягкой привязкой приходится 7,5 % мирового 
ВВП, жесткой – 0,8%, в то время как на страны с 
плавающим режимом валютного курса – 74,6 % 
ВВП. Причина столь существенных различий в 
распределении заключается в том, что в разви-
тых странах повсеместно используется режим 
плавающего валютного курса, а режимы с мягкой 
или жесткой фиксации курсов свойственны для 
развивающихся стран с менее развитой монетар-
ной системой. Данный факт подтверждается 
средним уровнем ВВП на душу населения по ти-
пам валютного режима: для стран со свободно 
плавающим курсом средний ВВП на душу состав-
ляет 38,5 тыс. долл., для мягкой привязки – 10,1 
тыс. долл. При этом именно для наименее разви-
тых стран выбор режима валютного курса истори-
чески оказывал существенно большее влияние, 
нежели для индустриально развитых экономик [3]. 

Статистический анализ режимов валютного 
курса в ресурсозависимых экономиках. 

Режимы hardили softpegsсвойственны ресурсоза-
висимым экономикам: средневзвешенная доля 
ренты в ВВП стран со стандартной привязкой ва-
лютного курса составляет 22,2 % ВВП, в то время 
как для стран с плавающим курсом – 4,3 % (сво-
бодно плавающим – 1,8 % ВВП). В рамках данной 
работы ресурсозависимыми экономиками счита-
лись страны, в которых доля природной ренты в 
ВВП составляла не менее 10 % (41 страна). 

По результатам анализа валютных режимов ре-
сурсозависимых экономик автором были сделаны 
следующие выводы. Преобладающий режим ва-
лютного курса для ресурсозависимых экономик – 
стандартная привязка валютного курса: 39 % ре-
сурсозависимых экономик, на которые прихо-
дится 39 % ВВП данных стран. Наиболее яркими 
представителями данной группы являются 
страны Персидского залива: привязка курса к 
доллару США используется в Саудовской Ара-
вии, ОАЭ, Ираке, Катаре, Туркменистане и 
Омане; Кувейт также используется стандартную 
привязку валютного курса, но ориентиром служит 
валютная корзина, состав которой не раскрыва-
ется официальными властями. Стоит отметить, 
что наиболее распространенными якорными ва-
лютами являются доллар США (38 стран с при-
вязкой курса) и евро (25 стран) 

Следующим, по совокупному ВВП использующих 
данный режим стран, является режим свободно 
плавающего курса. Несмотря на то, что данный 
режим используется только в двух странах (Рос-
сия и Чили), на него приходится 38 % совокупного 
ВВП ресурсозависимых экономик. Как в Чили, так 
и в России в качестве цели в денежно-кредитной 
политике используется показатель инфляции. 

В 22 % ресурсозависимых экономик используется 
режим стабилизированного курса: на данные 
страны приходится 11 % ВВП ресурсозависимых 
экономик. При этом если для первой группы сред-
ний ВВП на душу населения составлял 14 тыс. 
долл., для второй – 13,1 тыс. долл., то для данной 
группы – 4,6 тыс. долл. Наиболее крупным пред-
ставителем данной категории является Нигерия.  

На оставшиеся типы валютного режима прихо-
дится 34 % ресурсозависимых стран и всего 13 % 
ВВП данной группы.  

В зависимости от используемого валютного ре-
жима существенно варьируется показатель ин-
фляции:  

– среднегодовой темп прироста инфляции потре-
бительских цен в странах с режимом валютного 
правления – 0,6 %; 

– традиционная привязка курса составляет 1,4 %, 
свободно плавающим курсом – 1,4 %; 

– ползущая привязка валютного курса – 3,7 %, 
плавающим курсом – 4,3 %. 

Более низкие показатели среднегодовой инфля-
ции в странах с фиксированными курсами 
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наблюдаются в связи с отсутствием инфляцион-
ного канала, связанного с динамикой валютного 
курса. Внешние шоки в данных режимах абсорби-
руются не за счёт курса, а, зачастую, за счёт ве-
личины международных резервов. При использо-
вании жесткой фиксации валютного курса рост 
денежной массы не зависит ни от дефицита бюд-
жета, ни от инфляционных шоков [4]. 

Заключение. 

В ресурсозависимых экономиках более часто (по 
сравнению с генеральной совокупностью) ис-
пользуются режимы как мягкой привязки, так и 
жесткой фиксации валютного курса. При анализе 
распределения ВВП ресурсозависимых стран 

выделяется также высокая доля стран со сво-
бодно плавающим режимом, но столь высокая 
доля в ВВП обеспечивается двумя экономиками 
(Россия и Чили). Выбор режима валютного курса 
определяет дальнейшие рамки денежно-кредит-
ной политики. В зависимости от данного выбора 
определяются ключевые каналы, через которые 
ресурсозависимая экономика будет абсорбиро-
вать внешние шоки. При этом выбор любого из 
режимов имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны: использование режима плава-
ющего валютного курса в долгосрочной перспек-
тиве обеспечивает больший потенциал экономи-
ческого роста, но также – при этом увеличивает 
темпы роста и волатильность инфляции. 
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ифровая телеиндустрия на сегодняшний 
день стала важной составной частью цифро-

вой экономики. В национальном проекте «Цифро-
вая экономика» в качестве приоритетной цели 
определено «создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры высокоскоростной передачи, обра-
ботки и хранения больших объемов данных, до-
ступной для всех домохозяйств» [9]. В контексте 
данной целевой ориентации трансформируется 
вся сфера телеиндустрии. По мнению специали-
стов, новые цифровые технологии не только пол-
ностью меняю облик телеиндустрии, но значи-
тельно сокращают затраты на производство и до-
ставку телеконтента, увеличивают скорость до-
ступа к нему, повышают степень его персонали-
зации [4]. Совершенно очевидно, что в условиях 
стремительного развития цифровых технологий и 
их масштабного внедрения в сферу телеинду-
стрии особую актуальность приобретает про-
блема совершенствования управления иннова-
циями. 

На основании проведённого анализа нами выде-
лены инновационные тренды цифровой транс-
формации телеиндустрии: 

– быстрое развитие высокоскоростного широко-
полосного интернета, увеличение пропускной 
способности интернет-каналов; 

– внедрение цифровых технологий (IP-техноло-
гии, облачные сервисы, большие данные, искус-
ственный интеллект (AI), дополненная и вирту-
альная реальность (VR), машинное обучение 
(machine learning), технологии 5G и ST 21110); 

– развитие телевидения сверхвысокой чёткости 
(4K); 

– распространение мобильных устройств и при-
ложений, которые являются основной платфор-
мой для потребления видеоконтента из онлайна; 

– рост популярности рынка услуг OTT (over-the-
top); 

– умное производство контента (производства 
контента в форматах VR и Video 360, производ-
ство контента для VoD и OTT) [6, 8, 9, 11, 15]. 

Следует отметить, что в последнее время зна-

чительно увеличивается объем видеосмотре-
ния с мобильных устройств, которое уже пре-

вышает показатели просмотра контента на 
компьютерах.  

Рассмотрим наиболее подробно развитие цифро-
вых технологии в сфере телеиндустрии (табл. 1). 

 

Ц 
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Таблица 1  

Развитие инновационных цифровых технологии в сфере телеиндустрии 
 

Инновационные  
технологии 

Содержательная характеристика инновационных технологий 

Технология гибрид-
ного телевидения 
(Hybrid Broadcast 
Broadband Television, 
HbbTV  

– HbbTV позволяет доставлять в телевизионном сигнале данные из Интернета, может приме-
няться на любой платформе, которая использует DVB; 
– использ уется для адресной доставки контента и рекламы; 
– позволяет взаимодействовать с аудиторией посредством внедрения различных цифровых 
сервисов и способствует росту рекламных доходов; 
– осуществляет передачу дополнительных предложений в телевизионное приемное устройство, 
обеспечивая наряду с информацией о программах также возможность скачивания содержимого 
передачи и функционирования отдельных интерактивных компонентов; 
– позволяет сочетать линейное телевещание с предоставлением телезрителям доступа к ин-
терактивным сервисам (голосование, опросы, интересные дополнительные факты о контенте, 
получение видео по запросу и др.); 
– создаёт условия для измерений телесмотрения, определения зрительских предпочтений и ис-
пользования таргетированной рекламы; 
– способствует росту рекламных доходов телевещателей за счет интерактивных рекламных 
сервисов, происходит расширение продуктовой линейки, ожидается адресная доставка телеви-
зионной рекламы в ближайшем будущем  

Технология  
5G-Broadcast  

– предоставляет возможность использовать новые технологические решения в подготовке ма-
териалов для телевизионного вещания, студийной обработке и подготовке телепрограмм для их 
подачи в канал связи; 
– обеспечивает надежное высокоскоростное соединение любых абонентов; 
– предоставляют возможность следить за событиями онлайн, делать более качественную и до-
ступную видео и голосовую связь практически в реальном времени; 
– позволяет создавать свою персонализированную среду для каждого абонента с помощью 
смарт-устройств и искусственного интеллекта; 
– применятся для передачи медиа или другой информации в корпоративных сетях, а также при 
организации внутристудийных сетей для сбора потоков с видеокамер во время живых трансля-
ций; 
– применяется для доставки спортивного контента от видеокамер; 
– обеспечивают непрерывность доставки 4K-видео на мобильные устройства, устройства с под-
держкой 5G способны воспроизводить UHD-контент и значительно улучшают пользовательский 
опыт; 
– обеспечивают безбуферную потоковую передачу UHD, HDR и 4K-контента; 
– обеспечивают возможность эффективной онлайн-трансляция потокового 8K-видео, прямые 
трансляции с углом обзора 360 градусов, VR, AR и персонализированные трансляции 

Искусственный ин-
теллект (AI) и машин-
ное обучение (ML) 

– искусственный интеллект применяется в телеиндустрии для решения самых разных задач, в 
том числе для создания роботов-дикторов; 
– обработка видео на основе искусственного интеллекта находит применение в играх с динами-
ческим разрешением и обладает динамической конфигурацией частоты кадров; 
– искусственный интеллект помогает OTT-платформам становиться более адаптивными и гиб-
кими, подстраиваясь к изменяющимся условиям глобального рынка; 
– исскуственный интеллект позволяет«комментировать» транслируемый контент одновременно 
на нескольких иностранных языках с минимальными финансовыми и человеческими затратами 
– использование искусственного интеллекта позволяет операторам и вещателям расширять 
свою аудиторию по всему миру; 
– обработка видео с применением искусственного интеллекта используется для определения 
наиболее подходящего формата видео перед началом каждого процесса компрессирования, 
чтобы гарантировать высокое качество отображения контента на всех устройствах; 
– искусственный интеллект помогает OTT-платформам становиться более адаптивными и гиб-
кими, подстраиваясь к изменяющимся условиям глобального рынка; 
– решения на базе искусственного интеллекта позволяют не только анализировать накопленную 
информацию, но и при необходимости предпринимать определенные действия в автоматиче-
ском режиме без вмешательства человека (анализируя и прогнозируя поведение потребителей 
видеоконтента, можно более целенаправленно рекомендовать телезрителю товары и услуги, 
которые могут его заинтересовать в режиме online); 
– технологии искусственного интеллекта позволяют проводить тщательную проверку новост-
ного контента, размещаемого в СМИ, так как публикация недостоверных фактов может нега-
тивно повлиять на репутацию компании и/или привести к финансовым убыткам; 
– машинное обучение используется для реализации компрессии с учётом особенностей кон-
тента для более качественного воспроизведения видео 

Технологии  
виртуальной (VR)  
и дополненной  
реальности (AR) 

– позволяют реализовывать трансляцию в реальном времени VR-видео в разрешении 4К с не-
скольких камер; 
– позволяют транслировать сигнал в социальные сети, прямо в шлем виртуальной реальности 
через специальное приложение, созданное телеканалом; 
– технологии VR и AR позволяют зрителю почувствовать сильный эффект погружения, почув-
ствовать себя в центре событий, которые происходят в другом городе либо другой стране; 
– технология дополненной реальности применяется для динамического выведения на экран ин-
формации об игроках во время спортивных мероприятий; 
– технологии VR и AR позволяют раскрыть жанровые возможности виртуальных трансляций: 
репортажи с мест событий, спортивные соревнования, научно-популярные фильмы, реалити-
шоу, концерты, интервью; 
– технологии VR и AR позволяют делать в виртуальном мире все, что привыкли зрители делать 
на экране своих компьютеров: смотреть фильмы, играть в игры, общаться в соцсетях, получать 
новые знания, делать покупки, совершать виртуальные путешествия, смотреть передачи и 
трансляции  
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Облачные технологии – в студийной сфере в облака выносятся архивы и некоторые функций обработки видео (транс-
кодирование и др.); 
– облачные технологии расширяют возможности персонализации контента: анализ данных о 
предпочтениях пользователей позволяет повысить лояльность зрителей; 
– использование облачных технологий снижает возможность потери данных, а сам поиск нуж-
ного контента становится удобнее; 
– облачные технологии позволяют быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка и ис-
пользовать все ресурсы по максимуму  

 
Источник: Составлено автором на основе [1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16]. 

 
Важно отметить, что в сфере телеиндустрии ак-
тивно внедряются новые стандарты DVB-1, кото-
рые обеспечивают доставку телевизионых услуг 
через Интернет. Данный стандарт аккумулирует в 
себе возможности существующих стандартов 
DVB-T, DVB-C и DVB-S. Нами констатируется, 
что стремительное развитие цифровых 

технологий, высокоскоростного широкополосного 
интернета, сетей 5G, мобильных устройств ока-
зывает огромное влияние на общую экосистему 
рынка телеиндустрии и приводит к серьёзным 
технологическим и экономическим последствиям 
(табл. 2). 

Таблица 2  

Технолого-экономические последствия цифровой трансформации телеиндустрии 
 

Технологические 
и экономические  
последствия 

Содержательная характеристика технолого-экономических последствий  
цифровой трансформации телеиндустрии 

Технологические  
последствия 

– трансформация телевизионного пространства, прекращение аналогового наземного 
эфирного телевизионного вещания, появление инновационных видов цифрового теле-
видения и новых видов цифровых информационных услуг; 
– сокращение числа эфирных телеканалов не включённых в первый и второй мульти-
плексы; 
– телеконтент доставляется зрителю разнообразными способами: как с помощью теле-
вещания, так и с помощью цифровых медиаресурсов (интернет-платформ, аудиовизу-
альных сервисов, видеохостингов, социальных сетей), через операторов связи и др.; 
– усиливается фрагментация контента, когда каждый производитель стремится при-
влечь аудиторию на свою собственную платформу; 
– потребители меньше смотрят обычное (линейное) ТВ и постепенно переходят на циф-
ровой контент на различных устройствах, они всё чаще используют функцию прямых 
трансляций; 
– быстрый рост интернет-смотрения, интернет-платформы успешно конкурируют с тра-
диционным телевещанием, им принадлежит ведущая роль в распространении телекон-
тента; 
– интернет-вещание телеканалов осуществляется с помощью цифровых технологий: те-
левидение по протоколу Интернета (IPTV), интернет-телевидение (OTT-TV); 
– технология 5G позволяет подключённым устройствам использовать облака для обра-
ботки данных; 
– мобильные устройства и приложения становятся основной платформой для потребле-
ния видеоконтента из онлайна; 
– внедрятся элементы интерактивности в линейное телевизионное вещание за счет раз-
вития технологии гибридного телевидения HbbTV; 
– быстро растёт потоковая передача видео (стриминг), которая осуществляется через 
различные приложения, игровые консоли и мультимедийные устройства; 
– индустрия потокового OTT-вещания демонстрирует быстрый и устойчивый рост; 
– в производство и распространение аудио и видео контента вовлекаются субъекты из 
других индустрий (операторы связи, производители мобильных устройств, организации 
банковского сектора и др.); 
– телевидение сверхвысокой чёткости (4K) является ключевой тенденцией рынка услуг 
ОТТ; 
– рост популярности видео и просмотров с мобильных телефонов; 
– массовый перевод студийных инфраструктур на IP., активное развитие технологии 
IP-доставки до студий  

 Экономические последствия – усиливается конкуренция телевидения с новыми цифровыми медиаресурсами; 
– возрастает конкуренция со стороны национальных и иностранных контентных интер-
нет-платформ, действующих на отечественном телерынке; 
– перераспределение выручки от линейного телевидения в пользу распространяющих 
контент Интернет-платформ; 
– происходит перераспределение рекламных бюджетов в пользу цифровых медиаре-
сурсов, снижается рынок телерекламы; 
– происходит сокращение линейной (измеряемой) аудитории, что приводит к потерям 
пунктов рейтинга, являющихся основой для рынка телевещания; 
– поставщики платного контента начинают массово переходить от универсальной под-
писки на систему множества подписок, с учётом интересов конкретных пользователей  

 
Источник: Составлено автором на основе [6, 7, 12, 13, 15, 17]. 
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Анализ процесса цифровой трансформации те-
леиндустрии приводит к выводу о том, что необ-
ходим поиск новых подходов к управлению инно-
вациями, принятие новых управленческих 

решений. Нами предлагаются рекомендаций по 
совершенствованию управления инновациями в 
сфере телевизионной индустрии (табл. 3, 4). 

Таблица 3  

Методические рекомендации по совершенствованию управления инновациями  
в телеиндустрии на уровне государства 

 

Сферы управления Методические рекомендации 

Стратегия управления 
инновациями 

– внесение в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федераль-
ный закон «О связи» изменений, отражающих содержание деятельности вещателя на совре-
менном этапе цифрового развития сферы телеиндустрии; 
– обеспечение устойчивости и бесперебойности трансляции телерадиоканалов на территории 
Российской Федерации; 
– определение принципов формирования и механизмов обеспечения финансирования меро-
приятий по развертыванию дополнительных мультиплексов; создание третьего и HD мульти-
плексов ЦЭТВ; 
– разработка мероприятий, направленных на внедрение нового частотного плана диапазона 
частот, используемого для целей телерадиовещания; 
– развитие каналов распространения телевизионного контента в сети «Интернет»; 
– принятие мер по эффективному использованию современных информационных платформ 
для распространения достоверной и качественной информации; 
– усиление государственного протекционизма в сфере производства и распространения рос-
сийского телевизионного контента  

Технико- 
технологическая  
политика 

– стимулирование развития прогрессивных технологий телерадиовещания, включая интерак-
тивное, гибридное и адресное телевидение, внедрение современных стандартов качества 
звука и изображения, кодирования и сжатия сигнала телерадиоканалов; 
– формирование единой экосистемы распространения телерадиовещательного контента; 
– обеспечить обязательную продажу на территории РФ телевизоров и ТВ-приставок с поддерж-
кой технологии и активацию устройств HbbTV; 
–  внедрение перспективных стандартов сжатия и мультиплексирования (в том числе с исполь-
зованием формата видеокомпрессии HEVC), позволяющих перейти к цифровому эфирному ве-
щанию в стандарте высокой четкости (в HD качестве); 
– продолжение развития сетей 5G, внедрение технологий 5G/IMT-2020; 
– создание единой технологической платформы, используемой для дистрибуции телеканалов 
в сети «Интернет»; 
– обеспечение роста качества звука и изображения в телевещании; 
– внедрение единого индустриальное решение для стриминга (потоковое вещание) телекана-
лов в сети «Интернет», основанное на использовании единой технологической платформы; 
– внедрение единой кроссплатформенной системы измерения аудитории, контента и рекламы 
во всех средах, что будет способствовать повышению прозрачности рынка 

Финансово- 
экономическая  
политика 

– разработать необходимые меры государственной поддержки традиционных средств распро-
странения информации (радио-, телевещание),определить механизмы компенсации отрасли 
телерадиовещания; 
– создать Фонд поддержки отечественного телевидения, деятельность которого будет направ-
лена на финансирование создания инновационного телерадиовещательного контента; 
– определить принципы формирования и механизмов обеспечения финансирования меропри-
ятий по развертыванию дополнительных мультиплексов  

 
Источник: Составлено автором на основе [8]. 
 

Таблица 4  

Методические рекомендации по совершенствованию управления инновациями  
в телеиндустрии на уровне телекомпаний 

 

Сферы управления Методические рекомендации 

Стратегия управле-
ния инновациями 

– принимать активное участие в реализации государственной инновационной политики в сфере 
телеиндустрии; 
– повышать эффективность управления инновациями в телекомпании, совершенствовать мар-
кетинговое управление; 
– совершенствовать инновационную инфраструктуру телекомпании; 
– увеличивать объёмы собственного телепроизводства, повышать; 
оригинальность инновационного телеконтента; 
– использовать дополнительные механизмы и инструменты монетизации инновационной дея-
тельности (новые технологические решения, инвестирование в цифровые технологии, стратеги-
ческое партнёрство и др.) 

Технико- 
технологическая  
политика 

– использовать индустриальные телевизионные платформы, предоставляющие пользователям 
быстрый доступ ко всему телевизионному контенту в сети интернет с помощью одного ресурса 
(например, «диджитал лайфстайл» платформы, выполняющие мультифункциональный сервис 
для абонентов); 
– сотрудничать с платформами, которые предлагают современные решения (показывать тарге-
тированную рекламу конкретному пользователю в зависимости от устройства и др.); 
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– предлагать потребителям оригинальный уникальный контент, который можно либо заказать , 
либо изготовить собственными силами; 
– заменять текстовые материалы короткими нарративами и видео; 
– осуществлять адресную доставка контента и рекламного сообщения; 
– развивать индустрию подкастов разнообразной жанровой и тематической направленности; 
– внедрять интерактивные редакционные сервисы, увеличивающие вовлечение зрителей в про-
смотр; 
– создавать подразделения, которые будут реализовывать трансляции и разрабатывать твор-
ческие проекты реализуемые в формате виртуальной реальности; 
– использовать облачную инфраструктуру, которая позволяет получать более качественные 
услуги и значительно сокращает издержки телекомпании  

Сотрудничество  
с партнёрами  
и телезрителями 

– быстро реагировать на запросы аудитории, предоставляя своим потребителям качественный 
и интересный контент; 
– увеличивать целевую аудиторию своих потребителей, постоянно анализируя их предпочтения 
– поддерживать свою библиотеку контента в актуальном состоянии 
– предоставлять потребителям возможность самостоятельно выбирать программу из библио-
теки, интересующий их контент или получать рекомендации, которые будут соответствовать за-
просам конкретного зрителя  

 
Источник: Составлено автором на основе [7, 8, 12, 13]. 

 
С нашей точки зрения, данные управленческие 
стратегии позволят более эффективно управлять 
инновациями в сфере телеиндустрии, будут спо-
собствовать повышению экономического эф-
фекта и достижения максимального охвата ауди-
тории. Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод, что организациям сферы телеиндустрии 
необходимо как можно быстрее адаптироваться к 
процессам цифровой трансформации, осуществ-
лять инвестиции в цифровые технологии и приме-
нять новые управленческие решения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные во-

просы адаптации предприятий общественного пита-

ния к резко меняющимся условиям работы, которые 

вызваны развитием технологий, общества и эконо-

мики. Дополнительно серьезные коррективы в ра-

боту ресторанного бизнеса внесла пандемия. Вме-

сте с тем, развивающийся кризис следует рассмат-

ривать не только как источник проблем, но и как воз-

можность для своего совершенствования и разви-

тия. В статье исследованы некоторые новые фор-

маты предприятий общественного питания, осно-

ванные на современных технологиях и оптимизации 

затрат. 
 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, обществен-

ное питание, новые форматы, новые технологий, ди-

станционное обслуживание, самообслуживание. 

 

   

Annotation. The article discusses topical issues of adap-

tation of public catering enterprises to dramatically 

changing working conditions, which are caused by 

the development of technologies, society and the econ-

omy. Additionally, the pandemic has made serious ad-

justments to the work of the restaurant business. At 

the same time, the developing crisis should be viewed 

not only as a source of problems, but also as an oppor-

tunity for its improvement and development. The arti-

cle examines some of the new formats of public catering 

enterprises based on modern technologies and cost op-

timization. 
 

 

Keywords: restaurant business, public catering, new 

formats, new technologies, remote service, self-service.

 

                                                                       

 
овременный мир очень динамичен и неста-
билен. Новые технологии возникают, 

быстро развиваются и активно внедряются в 
жизнь общества. Одним из последних вызовов, 
внесшим серьезные коррективы в нашу жизнь, 
стала пандемия, вызванная новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19. Чтобы выживать и 
быть эффективным, бизнес должен оперативно 
адаптироваться и гибко реагировать на вызовы и 
изменения внешней среды.  

Некоторые крупнейшие всемирно известные ком-
пании были образованы в периоды кризисов, 
например: IBM, Microsoft, General Electric и дру-
гие, что еще раз подтверждает существующее 
мнение о том, что любой кризис – это новые воз-
можности, которые нужно идентифицировать и 
постараться использовать для развития соб-
ственного бизнеса. 

Тенденция к переходу на дистанционное обслу-
живание, автоматизацию и самообслуживание 
клиентов с помощью он-лайн технологий намети-
лась уже несколько лет назад, но ускоренными 
темпами она стала развиваться в условиях пан-
демии, как необходимое условие сохранения и 
развития бизнеса. Рассмотрим, как адаптируется 
ресторанный бизнес и отдельные предприятия 
общественного питания к работе в новых усло-
виях [2]. 

Как показала практика, предприятия обществен-
ного питания, имеющие собственный сайт и стра-
ницы в социальных сетях, колл-центр приема за-
казов, а также, собственную или привлеченную по 
договору службу доставки, оказались более под-
готовленными к работе в новых реалиях [7]. До-
полнительной статьей затрат на таких предприя-
тиях стало расширение штата поваров и курье-
ров, чтобы справляться с растущим потоком 

С 
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заказов. За время пандемии, у значительной доли 
россиян выработалась привычка заказывать до-
ставку еды из любимых кафе и ресторанов, в не-
которых из них даже снизили цены по сравнению 
с обслуживанием в оф-лайне непосредственно в 
кафе. Это стало возможным, т.к. произошла су-
щественная экономия на аренде и содержании 
помещений. В ресторанах цены не снижали, 
чтобы сохранить престиж заведения, удержание 
постоянной клиентуры добивались сохранением 
качества и изысканности меню. Важным момен-
том является то, что даже после снятия ограниче-
ний, привычка заказывать доставку еды на дом 
сохранилась, поэтому многие предприятия обще-
ственного питания сохранили эту услугу, а неко-
торые, в доступном сегменте, даже перешли ис-
ключительно на данный формат обслуживания 
клиентов. 

По мере снятия строгих ограничений и возобнов-
ления работы предприятий общественного пита-
ния, активнее стали проявляться и другие новые 
форматы обслуживания клиентов. Например, 
определенный интерес представляет такой фор-
мат, как Hi-Tech кофейня. Этот формат предпола-
гает удачное сочетание современных технологий, 
учет потребностей клиентов и предоставление 
качественного продукта, т.е., высокотехнологич-
ное сочетание вендинга и традиционной ко-
фейни.  

По оценкам экспертов, статистика показателя ко-
личество человек на один торговый автомат вы-
глядит следующим образом: Япония – 23 чел., 
США – 35 чел., Западная Европа – 110 чел., Рос-
сия – 635 чел., что в 27 раз хуже, чем в Японии, 
т.е., имеется достаточный потенциал для разви-
тия этого формата. Динамика кофейного рынка 
показывает прирост кофеен типа «кофе на вы-
нос» и составляет 7 % в год, причем половина 
всех кофеен имеет формат «кофе с собой». По-
чти 60 % игроков данного рынка работают по 
франшизе. Эксперты оценивают существующий 
спрос на рынке кофеен более чем в 130 млрд 
руб., а потенциал его роста прогнозируют больше 
в несколько раз. Подтверждением этому является 
тот факт, что только в Москве более половины ра-
ботающего населения покупают кофе и 25 % из 
них покупают его ежедневно [1], [6]. 

Также, среди факторов успеха данного формата 
можно назвать доступность как по цене, так и ло-
кации (шаговая доступность), а также минималь-
ные затраты времени при самообслуживании. В 
этой связи, тренд на самообслуживание набирает 
обороты, это вызвано преимуществами, которые 
получает как бизнес (нет необходимости платить 
зарплату персоналу; снижение стоимости 
аренды, т.к. для размещения автоматического 
оборудования и иногда пары столиков требуется 
всего несколько кв.м.; простота управления биз-
несом), так и клиенты (люди в условиях пандемии 
предпочитают минимизировать контакты с окру-
жающими, а также, молодежь предпочитает со-
временные технологии). 

Важнейшими задачами, которые необходимо ре-
шить, являются: выбор конкретного формат IT-ко-
фейни и ее дислокации. Организация возможна в 

двух основных вариантах: кофейня в виде кофей-
ного автомата и кофейня в виде кофейного авто-
мата, совмещенного с продажей упакованной 
еды. В плане расположения, наиболее удачным 
считается размещение в аэропортах и ж/д вокза-
лах, в торговых и бизнес-центрах, медицинских 
центрах, банках, госучреждениях, в вузах, в круп-
ных организациях, фитнесс центрах, театрах, ки-
нотеатрах, стрит ритейл в местах культурного до-
суга и т.д. 

При выборе конкретной локации рекомендуется 
ориентироваться на: стабильно высокую прохо-
димость, при этом высокая проходимость только 
в «часы пик» считается менее подходящей, а 
также, событийную проходимость, характерную 
для мест проведения спортивных мероприятий, 
концертов, форумов, выставок и т.д. (здесь сле-
дует учесть частоту проведения мероприятий). 

Успешной работе предприятия общественного 
питания могут помешать следующие ошибки:  

– неверно подобранные ассортимент и формат 
кофейни, не соответствующие местоположению;  

– отсутствие необходимых технологий (отсут-
ствие интеграции в экосистему локации, «слепые 
зоны», неумение собирать актуальную информа-
цию о своих клиентах);  

– очень высокая арендная плата, не соответству-
ющая потоку клиентов; 

– неудачная ценовая политика;  

– отсутствие маркетинговых активностей;  

– ориентация только на импульсные покупки;  

– несоблюдение регламентов в обслуживании 
клиентов. 

Искусственный интеллект, как правило, входящий 
в программное обеспечение таких кофеен, позво-
ляет успешно применять программы лояльности 
для клиентов. Видеонаблюдение позволяет сле-
дить за чистотой и порядком и своевременно вы-
зывать уборщика, отслеживать текущий запас 
продуктов и пополнять его ежедневно свежими 
товарами. Среди инструментов увеличения про-
даж в IT-кофейнях также следует назвать геотар-
гетинг, сбор отзывов довольных клиентов, при-
влечение промоутеров, проведение дегустаций, 
флаеры и реклама на территории дислокации и 
т.д. 

Среди наиболее часто встречающихся следует 
отметить следующие возможные модели работы 
IT-коффеен: 

– франчайзинг (работа под известной маркой поз-
волит сразу получить бизнес под ключ, включая 
технологию организации торгового процесса, не-
обходимое оборудование и программное обеспе-
чение, поставку ингредиентов по оптовым ценам 
с аффилированных оптовых баз, подключение к 
единой рекламной кампании для привлечения и 
создания лояльности клиентов, поддержка узна-
ваемости бренда и др.); 
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– co-branding (объединение нескольких брендов 
путем использования единого комплекса обору-
дования и программного обеспечения, а также ин-
гредиентов по оптовым ценам, при этом партнер 
может размещать на вывеске свой логотип, а 
также после отдельного согласования подбирать 
оригинальный набор ингредиентов); 

– white label (работа под собственным брендом с 
использованием только IT-составляющей разра-
ботчика); 

– инвестирование (инвестиции в кофейню с пас-
сивным доходом) [5]. 

Еще один интересный формат – сеть фаст-фуд, в 
которой каждый может получить бесплатную еду 
ежедневно, при этом, сохраняя прибыльность 
бизнеса. Идея бесплатного продукта (freemium) 
уже применяется разработчиками компьютерных 
игр, кино-платформами, предоставляющими ба-
зовую ограниченную версию бесплатно и зараба-
тывающих на дополнительных платных опциях. 

Сущность концепции freemium предполагает: 

1) предложение клиенту базовой версии про-
дукта бесплатно, с возможностью докупить необ-
ходимые ингредиенты (опции); 

2) повышенное внимание к бренду и широчай-
ший круг потенциальных и реальных клиентов с 
самого начала бизнеса за счет бесплатного базо-
вого продукта). 

Большая часть клиентов, попробовавших бес-
платный продукт, покупает дополнительные оп-
ции уже за деньги (работают законы психологии), 
тем самым, окупается бесплатный продукт и фор-
мируется прибыль. 

Подобный подход можно применить и в обще-
ственном питании. Есть удачный пример подоб-
ного формата фаст-фуд сети, имеющей ноу-хау 
как делать и продавать качественный продукт: 
пиццу, хот-доги и кофе на трех квадратных мет-
рах. Ключевыми факторами успеха в этом случае 
являются: 

– качественный продукт с уникальным рецептом;  

– ноу-хау в минимизации себестоимости продукта 
без существенной потери качества;  

– доверие франчайзи, обусловленное успехом 
уже успешно работающей франшизы;  

– поддержка от известных блогеров и звезд шоу-
бизнеса. 

Организационно, система freemium фаст-фуд 
сети работает следующим образом: через прило-
жение каждый пользователь имеет возможность 
получить бесплатно один из продуктов: хот-дог, 
кусок пиццы или кофе. При получении подарка в 
точке фаст-фуда сети клиенту настоятельно 
предлагается добавить позиции к заказу на плат-
ной основе. Мобильное приложение позволяет 
генерировать последующие дополнительные 
продажи, персонифицированное предложение и 
заказ доставки. 

Модель бесплатного товара дает взрывной рост 
продаж практически сразу с момента открытия 
точки. Человеческая психология подтверждает, 
что, получив подарок, более половины граждан 
приобретут дополняющий товар за деньги. До-
полнительным бонусом, позволяющим снизить 
себестоимость, является низкая арендная плата, 
т.к. для организации работы подобной точки об-
щественного питания требуется не более                                         
3-х кв. м. В результате все быстро окупается и 
приносит прибыль. 

В заключении следует отметить, что новые фор-
маты предприятий общественного питания будут 
появляться постоянно под влиянием меняю-
щихся условий внешней среды, и в выигрыше бу-
дут именно те предприятия, которые смогут чутко 
реагировать и оперативно перестраивать свою 
работу в соответствии со вкусами своих целевых 
покупателей, тем самым, быстро адаптируясь к 
новым реалиям жизни и бизнеса. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию про-

блем, связанных с процессами цифровизации го-

родского общественного транспорта и дорожного 

хозяйства в муниципальных образованиях России и 

Краснодарского края. В статье анализируются ситуа-

ции, которые связаны с цифровизацией автобусов и 

трамваев, закупаемых местными органами власти, с 

установкой умных светофоров и перспективой их ис-

пользования. Рассмотрен вопрос о необходимости 

развития городской транспортной системы на со-

временном уровне, в том числе, проектирования 

транспорта на монорельсах, воздушного подвесного 

транспорта. Посредством метода наблюдений опре-

делено, какие цели необходимо достичь, какие яв-

ления и процессы являются точками роста в процес-

сах цифровизации транспорта и дорог. Проведён 

анализ собранной информации, согласно которому, 

было определено о необходимости применения 

программно-целевого подхода для применения 

цифровизации в городской среде. Полученные ре-

зультаты демонстрируют о необходимости решать 

проблемы с помощью цифровизации управленче-

ских и навигационных систем. В целях снижения за-

трат на финансирование цифровизации транспорта 

и дорог имеется необходимость разработки норма-

тивов минимальных и максимальных финансовых 

затрат по предоставлению услуг в этой области. 
 

   

Annotation. The article is devoted to the study of prob-

lems related to the processes of digitalization of urban 

public transport and road infrastructure in the munici-

palities of Russia and the Krasnodar Territory. The arti-

cle analyzes the situations that are associated with                    

the digitalization of buses and trams purchased by local 

authorities, with the installation of smart traffic lights 

and the prospect of their use. The question of the need 

for the development of the urban transport system at 

the modern level, including the design of transport on 

monorails, air suspended transport, is considered. Using 

the method of observations, it is determined which 

goals need to be achieved, which phenomena and pro-

cesses are the points of growth in the processes of digi-

talization of transport and roads. The analysis of the col-

lected information was carried out, according to which, 

it was determined that it is necessary to apply a pro-

gram-targeted approach for the application of digitali-

zation in the urban environment. The obtained results 

demonstrate the need to solve problems with the help 

of digitalization of management and navigation sys-

tems. In order to reduce the cost of financing the digi-

talization of transport and roads, there is a need to de-

velop standards for minimum and maximum financial 

costs for the provision of services in this area. 
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ранспорт в первую очередь ощущает на себе 
тенденцию по цифровизации технологий, 

т.е. это объективная необходимость проводить 
автоматизацию управления транспортом, повы-
шать надёжность транспортной системы и т.д. 
«Цифра» прочно вошла в транспорт. Транспорт-
ное средство должно иметь персональную иден-
тификацию в Интернете и находиться под контро-
лем программного обеспечения. Е.В. Будрина и 
К.А. Рубцова, исследуя вопросы теории, связан-
ные с инновациями в городском транспорте, при-
водят пример инновационных технологий в трёх 
группах, таких как:  

– технологические (инновации в технологическом 
процессе производства услуг предоставляемым 
общественным транспортом); 

– управленческие (усовершенствовавшие про-
цесс управления) и информационные (все инно-
вации, которые позволяют управлять иннова-
цией) [1, с. 7].  

Также, учёными рассматривается цифровизация 
транспорта в России, акцентируя внимание на от-
сталость в этом направлении экономики от запад-
ных стран. Кроме того, при изучении процессов 
цифровизации транспорта учёные обращают вни-
мание на имеющиеся проблемы, связанные с 
электронным управлением, роботизацией и внед-
рением искусственного интеллекта. Некоторыми 
учёными изучаются проблемы, связанные с циф-
ровизаций дорожной отрасли, которая показы-
вает, что безопасность дорожного движения 
определяется функциональным назначением до-
роги, и современные технологии дают возмож-
ность чётко структурировать транспортную сеть, 
решать сложные задачи по организации и управ-
лением дорожным движением. Кроме того, учё-
ные акцентируют внимание на развитие дорож-
ной отрасли в рамках реализации проекта «Ум-
ный город», который позволил бы создать: совер-
шенно новые зоны развития городской среды, но-
вые городские магистрали и транспортные узлы, 
многофункциональные и специализированные го-
родские центры [2, с. 293.]. Современный обще-
ственный транспорт города это: автобусы, трам-
ваи и городская электричка. Городской обще-
ственный транспорт – это разновидность пасса-
жирского транспорта как отрасли, представляю-
щей услуги по перевозке людей по маршрутам, 
которые перевозчик заранее устанавливает, до-
водя до общего сведения населения способ до-
ставки, размер и форму оплаты, гарантируя регу-
лярность, а также неизменность маршрута по тре-
бованию пассажиров.  

Уже сегодня приходится внедрять проекты интел-
лектуальных городских дорог и, в первую оче-
редь, под этим подразумевается информация о 
дорожном движении в режиме реального вре-
мени. Возможности микротехнологии позволяют 
разместить датчики практически в любом месте. 

Например, встроенные микросхемы в шинах, мо-
гут передать информацию датчикам, установлен-
ным на дорогах, что поможет отслеживать транс-
портные потоки и соответствующим образом 
управлять ими. Жители Краснодарского края че-
рез соответствующее приложение могут получать 
информацию о дорожном движении в режиме ре-
ального времени и изменять свой маршрут, чтобы 
не стоять в «пробке». Ремонт и строительство до-
рог в городе Новороссийске производится в соот-
ветствии с нацпроектом «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Уровень и ка-
чество общественного транспорта в Краснодар-
ском крае пока остаются не на высоком уровне, 
представляя острую социально-экономическую 
проблему. К этому относится и устаревший по-
движной состав и требующая модернизация 
маршрутная сеть, и некомфортные условия ожи-
дания транспорта. В России активно развивается 
пилотная программа НТИ «Автонет» с установкой 
телематической платформы Автодора. В соответ-
ствии с этой платформой (с использованием тех-
нологии передачи данных V2X), при движении го-
родского транспорта можно будет получать дан-
ные в центральной городской системе о сцепле-
нии шин с дорожным покрытием. И на дисплее, у 
водителя транспортного средства будет отобра-
жаться информация о загруженности ближайших 
дорог. На улицах устанавливаются датчики состо-
яния дорожного полотна, которые позволяют оце-
нить качество покрытия в режиме реального вре-
мени. Датчики анализируют процент влаги и льда, 
а также, противогололёдных смесей. Собирае-
мые данные позволяют контролировать работу 
дорожных служб, а также, своевременно прини-
мать решения о ремонте. Кроме того, устанавли-
ваются «умные» пешеходные переходы, которые 
будут оснащены информационным табло показы-
вающее водителю движущегося транспорта, о 
том, что на пешеходном переходе находится че-
ловек. В «умные» светофоры устанавливают дат-
чики и японское программное обеспечение 
«Artemis» (они могут менять режим работы свето-
форов так, чтобы разгрузить пробки). Транспорт-
ная наука позволяет исследователям опериро-
вать достаточно широким спектром показателей 
для проведения того или иного анализа. Совре-
менные подходы к разработке документов транс-
портного планирования повсеместно включает в 
себя обязательную разработку муниципальных 
транспортных моделей или всего пула критериев, 
применимых непосредственно к системе обще-
ственного транспорта. Необходимо отметить, что 
проблемы строительства новых, современных 
дорог на территории Краснодарского края есть. 
Если учитывать географическое положение го-
рода и большое количество дорог, расположен-
ных на слабых грунтах, необходим индивидуаль-
ный подход, как к проектированию, так и к строи-
тельству дороги на том, или ином участке. По 
нашему мнению для того, чтобы обеспечить соот-
ветствие спроса и предложения, системы 
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общественного транспорта должны использовать 
информацию о местонахождении пассажиров и 
направлять транспорт туда, где он требуется. 
Кроме того, после создания соответствующих 
приложений, пользователи общественного транс-
порта смогут со своих смартфонов передавать 
транспортным системам информацию о том, куда 
они хотели бы попасть, и о предпочтительном 
виде транспорта. Решать имеющиеся проблемы 

необходимо с помощью цифровизации управлен-
ческих и навигационных систем. В целях сниже-
ния затрат на финансирование цифровизации 
транспорта и дорог есть необходимость разра-
ботки нормативов минимальных и максимальных 
финансовых затрат по предоставлению услуг в 
этой области для муниципальных образований 
России.  
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