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

приоритетных направлений реформирования 

профессионального образования определена 

необходимость разработки стандартов про-

фессиональной компетентности с учетом пер-

спектив развития аграрного производства и 

осуществления его научных исследований. Рас-

крывается понятие исследовательской компе-

тентности; компетентность рассматривается 

как сложный синтез когнитивного, предметно-

практического и личностного видов опыта спе-

циалиста. Дается описание четырехуровневой 

структуры содержания исследовательской ком-

петенции будущих специалистов аграрной 

сферы. 

 

Ключевые слова: модернизация образова-
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Annotation. The article proves that among the 

priority directions of reforming vocational educa-

tion is the need to develop standards of profes-

sional competence, taking into account the pro-

spects for the development of agricultural produc-

tion and the implementation of its scientific re-

search. The concept of research competence is 

revealed; competence is seen as a complex syn-

thesis of cognitive, subject-practical and personal 

types of specialist's experience. A four-level struc-

ture of the content of the research competence of 

future specialists in the agrarian sphere is de-

scribed. 
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овременное общество находится под влия-
нием мощных глобализационных процессов, 

быстрых изменений условий жизни, усиления кон-
курентных основ и утверждения инновационного 
типа развития, переосмысления ценностных ори-
ентиров и стратегий человеческого бытия. Новые 
глобальные вызовы требуют адекватной модерни-
зации образовательной системы как ведущего 
фактора социально-культурного воспроизведения, 
успешной жизнедеятельности человека, дальней-
шего совершенствования общества [16, с. 15]. 

Государство сегодня нуждается не в столько 
большой численности специалистов, сколько в 
специалистах, способных на прорыв в важнейших 
отраслях экономики и сферах общественной жиз-
ни, обладающих гуманистическим мышлением и 

универсальностью знаний, поэтому главной целью 
модернизации образования является усиление 
профессиональной подготовки специалистов, ко-
торые были бы способны решать производствен-
ные, научные задачи в тесной связи с задачами 
сохранения и обогащения человеческих ценностей 
[9, с. 146]. Среди задач, требующих сегодня перво-
очередного решения, на первый план выходит 
эффективная подготовка и повышение квалифика-
ции специалистов аграрной сферы, поскольку это 
оказывает прямое влияние на продовольственную 
безопасность страны и благополучие сельских 
территорий, стратегически важных для устойчивого 
развития страны.  

Перспективным направлением удовлетворения 
потребностей как выпускников аграрного обра-

С 
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зования, так и заказчиков, является применение 
компетентностно-ориентированного подхода к 
подготовке будущих специалистов аграрной 
сферы. Мнение ученых о приоритете внедрения 
в образование понятий «компетентность», «ком-
петенция» и «компетентностный подход» явля-
ется неоднозначным. В то же время отмечается, 
что именно в педагогической социальной инсти-
туции преимущественно формируется субъект-
ность личности, то есть личностная компетент-
ность как ведущее условие формирования дру-
гих видов компетенций. 

В связи с этим, именно в психологической и пе-
дагогической науках проблема формирования 
компетентности исследуется в разных направ-
лениях и аспектах в комплексе. Например, про-
блему компетентностного подхода к организации 
учебного процесса в среднем образовании ис-
следует Н.М. Вострикова, Н.П. Безрукова [1,                       
с. 92]. Систему профессиональной подготовки 
кадров в промышленной, социальной и культур-
ной сферах на основе стандарта компетентности 
изучают Г.И. Мухамедрахимова, А.А. Суюндиков 
[3, с. 80]. 

Действительный член Российской академии об-
разования, психолог Е.В. Шипанова выделяет 
три основные этапы становления компетент-
ностного подхода в образовании [10, с. 187]: 
первый этап (1960–1970) характеризуется вве-
дением в научный аппарат категории «компетен-
ция» и созданием предпосылок разграничения 
понятий «компетенция» и «компетентность»; 
второй этап (1970–1990) – использованием кате-
горий «компетенция» и «компетентность» в тео-
рии и практике изучения языка, общения, а также 
по анализу профессионализма специалистов в 
управлении, руководстве и менеджменте; третий 
этап (начало 1990-х годов) – исследованием 
компетентности как научной категории в отноше-
нии образования. 

До сих пор еще не существует единого толкова-
ния понятия «компетентностный подход в обра-
зовании», который необходим для обеспечения 
интеграции высшего образования в сферу об-
щеобразовательных процессов в Европе и мире 
[8, с. 110]. Особый интерес, по нашему мнению, 
представляет обоснование английским исследо-
вателем П. Поттером необходимости примене-
ния компетентностного подхода в следующих 
целях [19, с. 73]: во-первых, чтобы преподавате-
ли могли управлять индивидуализированными 
учебными программами, ориентированными на 
развитие основных компетенций учащихся; во-
вторых, чтобы ученики могли проявлять свои 
специфические таланты, наблюдать за их ста-
новлением в процессе развития и получать при-
знание своих талантов и достижений; в-третьих, 
чтобы учителя могли получать признание своих 
достижений при изучении и оценке их педагоги-
ческой деятельности; в-четвертых, чтобы те, кто 
отвечает за педагогическую диагностику, могли 
планировать такие исследования, которые бы 
стимулировали руководство на поиск путей 
улучшения образовательных программ и обра-
зовательной политики в целом; в-пятых, чтобы 
стало возможным проведение эффективной по-

литики в области трудовых ресурсов, основан-
ной на более тонких процедурах профессио-
нального обучения, трудоустройства и дальней-
шего профессионального роста специалистов, а 
также осуществление такой политики в области 
отбора кадров, что позволило бы привлечь до-
стойных кандидатов на влиятельные должности 
в обществе и отклонить непригодных. 

S.B. Adams общую компетентность человека 
характеризует как комплекс когнитивных, дея-
тельностных (поведенческих) и пассивных (аф-
фективных) компонентов [11, с. 368]. Анализируя 
понятие «компетентность» как психологическую 
характеристику, он включает уже не только ко-
гнитивную (знания) и операционально-
технологическую (деятельностную) составляю-
щие, а также мотивационную (эмоциональную), 
этическую, социальную и поведенческую состав-
ляющие. Ряд ученых определяют компетент-
ность как сложный синтез когнитивного, пред-
метно-практического и личностного видов опыта 
специалиста. Например, по мнению K. Mause 
компетентность включает в себя [18, с. 336]: ко-
гнитивную и операционально-технологическую 
составляющие; мотивационную, этическую, со-
циальную и поведенческую составляющие; ре-
зультаты обучения (знания и умения); систему 
ценностных ориентаций.  

Таким образом, можно утверждать, что профес-
сиональная компетентность будущего специали-
ста аграрной сферы – это теоретический, прак-
тический и психологический виды его подготов-
ленности к профессиональной деятельности, 
проявляющихся в его творческой способности и 
всесторонней (личностной, профессиональной, 
психологической) готовности к ее эффективному 
осуществлению и достижению оптимальных ре-
зультатов в профессиональной деятельности. 

Существенный интерес для нашего исследова-
ния представляет подход ученых (И.В. Старова, 
В.Б. Зиновьев), касающиеся трехчленной структу-
ры готовности специалиста, включающей три 
следующие компоненты [6, с. 43]: физиологиче-
ский – оптимальное состояние всех основных 
физиологических функций организма; професси-
ональный – совокупность системных специальных 
знаний, навыков, умений и опыта; личностный – 
все особенности психологических процессов, со-
стояний и явлений на сознательном уровне. 

Обобщая теоретические положения, предложен-
ные различными исследователями, можно сде-
лать вывод о том, что готовность, как сложная 
динамическая структура, включает в себя сле-
дующие компоненты: мотивационный (мотивы, 
потребности, профессиональные установки, ин-
тересы, ценности, идеалы и т.п.); ориентацион-
ный (знания об особенностях деятельности и ее 
требования к личности специалиста); операци-
онный (владение способами и приемами, куль-
турой профессиональной деятельности); воле-
вой (самоконтроль, самомобилизация на опре-
деленный вид деятельности и на преодоление 
ее труда); оценочный (самооценка своей подго-
товленности). Все компоненты сосуществуют в 
единой структуре готовности специалиста аграр-



19 

ной сферы к профессиональной деятельности, 
их развитость и выраженность является показа-
телем высокого уровня подготовленности специ-
алиста, которая обеспечивается активной его 
деятельностью по достижению цели, мобильно-
стью внутренних условий, особенностями проте-
кания различных психических процессов, це-
лостным проявлением врожденных и приобре-
тенных механизмов и культуры поведения, об-
щения и др. 

Социальный заказ на подготовку кадров для аг-
рарной сферы является одним из приоритетных 
задач аграрного образования, поэтому, для фор-
мирования личности инженера-исследователя 
необходимо определить содержательное наполне-
ние исследовательской компетенции будущего 
специалиста.  

Как показывает анализ многих научных источни-
ков, сегодня образование должно носить опере-
жающий характер и быть нацеленным на иден-
тификацию личности путем приобретения жиз-
ненного и профессионального опыта, условно 
структурированного в виде компетенций. По тре-
бованиям к компетенциям выпускников инже-
нерных программ, в том числе для сельскохо-
зяйственной отрасли, предложенных H. Choi,                 
и B. Shields и адаптированных к требованиям 
WA Graduate Attributes and Professional 
Competencies, содержание каждой компетенции 
представлено соответствии с уровнями образо-
вательной подготовки [13, с. 35]. Образователь-
ному уровню бакалавра соответствует такая 
«дескрипторная» характеристика исследова-
тельской компетенции как проведение комплекс-
ного исследования, включая поиск необходимой 
информации, эксперимент, анализ и интерпре-
тацию данных с применением базовых и специ-
альных знаний и современных методов для до-
стижения необходимых результатов. 

Исходя из того, что знание методов научного 
исследования и владение методикой их успеш-
ного применения являются важными условиями 
организации продуктивной исследовательской 
деятельности, в основу структуры исследова-
тельской компетенции считаем целесообразным 
заложить такие составляющие, как владение 
теоретическими, экспериментальными методами 
исследования и владение методикой организа-
ции процесса исследования. 

Культура организации самостоятельного научно-
го исследования зависит от уровня владения 
методами исследовательской деятельности. 
Единого взгляда на классификацию методов 
исследования не существует. Проблемой клас-
сификации методов научного исследования за-
нимались такие ученые, как С. Архангельский,                         
С. Гончаренко, В. Загвьязинський, А. Киверялг, 
А. Новиков, Д. Новиков, И. Пидласий, П. Образ-
цов, В. Сидоренко, М. Фицула [17, p. 1002]. Все 
методы научного исследования традиционно 
разделяют на эмпирические и теоретические 
методы. Также методы научного исследования, в 
частности теоретические методы, разделяют 
методы научного познания (диалектический ме-
тод, метод выявления и решения противоречий, 

построение гипотез) и методы теоретического 
исследования (анализ, синтез, сравнение, аб-
страгирование, конкретизация). Эмпирические 
методы исследования также разделены на две 
группы. Так C. Baillie, J.A. Bowden, J.H.F. Meyer 
отделяют рабочие, частичные методы эмпири-
ческого исследования (изучение литературы, 
документов и результатов деятельности, наблю-
дение, опрос, метод экспертных оценок и тести-
рования) и комплексные общие методы, постро-
ены на использовании одного или некоторых 
частных методов (мониторинг, изучение и обоб-
щение опыта, исследовательская работа, экспе-
римент) [12, с. 235]. Е.В. Хабаева, М.С. Хозяино-
ва, рассматривая методологию как учение о дея-
тельности, предлагают классифицировать обе 
группы методов исследования методы-действия и 
методы-операции [7, с. 311]. Классификация ме-
тодов научного исследования, по Е.В. Хабаевой, 
М.С. Хозяиновой, выглядит следующим образом.  

Теоретические методы (методы – познаватель-
ные действия, то есть выявление и решение 
противоречий, постановка проблемы, построе-
ние гипотезы и тому подобное); методы-
операции (анализ, синтез, сравнение, абстраги-
рование, конкретизация).  

Эмпирические методы (методы – познаватель-
ные действия обследование, мониторинг, экспе-
римент и т.д.); методы-операции (наблюдение, 
измерение, опросы, тестирование и т.д.). 

По нашему мнению, структура исследователь-
ской компетенции должна предполагать посте-
пенное порционное овладение будущими специ-
алистами определенными общими методами 
научного познания. Для подготовки специали-
стов аграрного профиля квалификационного 
уровня «бакалавр», содержание исследователь-
ской компетенции может быть представлено                
4 уровнями сложности. 

Первый уровень исследовательской компетен-
ции – элементарный –содержит такие элементы, 
как овладение теоретическими методами науч-
ного исследования (индукции, дедукции, анализа 
и синтеза) и овладение методом изучения про-
фильной литературы.  

Второй уровень исследовательской компетен-
ции – операционный, так как в его составе пре-
обладают методы-операции. Компонентами 
овладение теоретическими методами научного 
исследования предложены методы сравнения, 
классификации, абстрагирования и конкретиза-
ции. Основными владения эмпирическими мето-
дами научного исследования предложены мето-
ды – операции наблюдения и измерения, а также 
комплексный метод выявления противоречий на 
основе изученного передового опыта [4, с. 238]. 
К операционному уровню нами был добавлен 
третий компонент, который можно отнести к ме-
тодике организации исследования, а именно 
составление методологического аппарата ис-
следования. К нему нами отнесены элементы 
постановки проблемы, выделение предмета и 
объекта исследования, определение цели и за-
дач исследования, построение гипотез [2, с. 6]. 
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Третий уровень исследовательской компетенции 
по своему содержанию охватывает: теоретические 
методы научного исследования (аналогия, моде-
лирование, формализация, идеализация, обобще-
ние), практические методы научного исследования 
(тестирование, анкетирование, опрос, метод экс-
пертных оценок), так и большую часть проектиро-
вочной фазы научного исследования. Предполага-
ет владение методикой составления методологи-
ческого аппарата исследования и составление 
программы эксперимента, поэтому считаем целе-
сообразным третий уровень исследовательской 
компетенции назвать проекционным. 

Четвертый уровень исследовательской компе-
тенции – технологический, предусматривает че-
тыре элемента, такие как построение логической 

структуры исследования, использование мето-
дов количественного определения характеристик 
производственного процесса, использование 
инструментального аппарата для анализа дина-
мики процесса, описание полученных данных как 
основа принятия решения. В результате чего 
должна сформироваться готовность к проведе-
нию самостоятельного исследования в про-
фильной предметной области [14, с. 143]. 

Таким образом, нами предложена четырехуров-
невая структура содержания исследовательской 
компетенции будущих специалистов аграрной 
сферы, согласно которой прослеживается по-
этапное включение в исследовательскую дея-
тельность в ходе формирования общей профес-
сиональной компетентности. 
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дним из важнейших течений в отечествен-
ной социологии управления может счи-

таться исследование социальных трудностей и 
проблем нынешнего студенчества, в том числе, 
и их удовлетворенность учебой в институте. Ис-
следование студенчества на сегодняшний день 
притягивает интерес по ряду причин: во-первых, 
мы на первый план выдвинули из разных моло-
дежных подгрупп студенчество как единую среди 
них организованную отрасль; во-вторых, студен-
чество многие годы считалось и остается одной 
из наиболее организованной ячейкой молодого 
поколения и вследствие чего несет в систему 
образования развитие, как и в производство; в-
третьих, организованность и образованность 
молодого поколения всегда считалась главной 
составляющей нашего общества. Эти три аспек-
та образования демонстрируют некую дально-
видность анализа образовательных маневров, 
происходящих в студенческой сфере, в целом, 
как для социального управления, так и в вузе 
для эффективного управления образовательным 
процессом в современном обществе [1]. 

Проблема качества обучения существовала все-
гда. Однако, когда процесс трансформации рос-
сийского общества не завершен, она приобрета-
ет все большую актуальность и особую остроту в 
связи с тем, что нет четких форм социальных 
структур. Для решения этой трудности необхо-
димы накопление немалого количества эмпири-
ческого материала и анализ [2]. 

Мы сравнили аналогичные исследования рос-
сийских вузов СВФУ и РАНХиГС – филиал Вол-
гоградского института управления. 

Целью данного исследования является опреде-
ление степени удовлетворенности процессом 
образования, организацией и качеством учебно-
го процесса, определение их социального 
настроения, активности в различных сферах 
социальной реальности студентов очной формы 
обучения, СВФУ имени М.К. Аммосова и студен-
тов РАНХиГС. 

Респонденты СВФУ составляют 70 % от общего 
числа студентов всех курсов очной формы обу-
чения (7636 чел. из 10867 чел.). Социологиче-
ское исследование «Студент – 2017» было про-
ведено с 10 по 25 февраля 2017 года. 

Выборка студентов Волгоградского института 
управления составляет 4460 человек очного 
обучения. Период проведения анкетирования 
ноябрь 2016 г. – май 2017 г. 

Студенты СВФУ. Подавляющее большинство ре-
спондентов – 85 %, оценивают уровень взаимо-
действия и культуры руководства своего института 
на «отлично» и «хорошо». Студенты РАНХиГС.                       
86 % респондентов полностью удовлетворены 
взаимодействием со своим деканатом. 

Респонденты отметили, что в целом их устраи-
вает доброе и чуткое отношение со стороны ру-

О 
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ководства, профессиональная компетентность, 
уважение к студентам, также наши респонденты 
отметили, что в деканате к ним, скорее относят-
ся с пониманием, стараются оказать любую по-
мощь в решении проблем с учебой и другими 
проблемами. В целом, ответы на этот вопрос у 
обоих университетов равнялись. 

Наиболее важным компонентом, влияющим на 
оценку студентами получаемого качественного 
образования, является, безусловно, работа 
профессорско-преподавательского состава. Для 
того, чтобы выявить как студенты оценивают 
степень ведения лекций и практических занятий 
преподавателями, респондентам был задан сле-
дующий вопрос. 

Удовлетворенность преподавательским соста-
вом. Студенты СВФУ выбрали вариант ответа 
удовлетворены – 62 %, неудовлетворенны –                  
13 %, затруднились ответить – 25 %. Студенты 
Волгоградского университета. Степень удовле-
творенности – 91 %, неудовлетворенны – 3 %, 
затруднились ответить – 6 %. 

Удовлетворенность объективностью преподава-
телей в оценке знаний студентов были получены 
следующие ответы: «да, удовлетворён», выбра-
ли студенты СВФУ – 62 %, студенты РАНХиГС – 
68 %, «затруднились ответить» в СВФУ – 25 % ,в 

РАНХиГС – 38 %, «нет», в СВФУ – 13 %, в РАН-
ХиГС – 9 %. 

Подобным способом, возможно выделить то, что 
эти сведения демонстрируют единое понимание 
студентами качества того образования, которое 
они приобретают, и кроме того то, в каком случае и 
в какой степени в их оценках данное формирова-
ние способно рассматриваться равно как «каче-
ственное». В частности, исследование индивиду-
ального интереса учащихся потребует изучения: 

–  мотивации преподавания в институте и высо-
коклассной ориентированности студентов;  

–  индивидуальных свойств преподавателей – 
вероятного исследования отличительных черт и 
личных компетенций профессорско-преподава-
тельского состава; 

–  сравнения приобретенной информации с 
данными исследованиями, затрагивающих вос-
приятия преподавателей глазами учащихся;  

Ответы респондентов СВФУ И РАНХиГС позво-
ляют определить, что основными требованиями, 
предъявляемыми студентами и слушателями к 
преподавателю, обеспечивающему соответ-
ствующий критерий «качественного образова-
ния», являются: 

 
Таблица 1 

Роль преподавателя в обеспечении посещаемости занятий 

 СВФУ РАНХиГС 

Умение заинтересовать предметом 77,6 % 80,3 % 
Умение четко и ясно излагать материал 74 % 67,5 % 
Использование наглядного материала 43,1 % 50 % 
 
Нужно выделить то, что непосредственно препо-
даватель является главной фигурой, оказываю-
щий большое влияние на степень формирования 
мотивации студентов в их отношении к учебе. 
Относительно причины роста посещаемости за-
нятий респонденты показывают, в первую оче-
редь, в целом, на умение вызвать интерес пред-
мета, делается на главным образом акцент на 
необходимости объяснения преподавателем 
сложных моментов простым языком, и не менее 
важным фактором повышения качества. Студен-
ты отмечают необходимость того, чтобы препо-
даватель больше времени уделял фактическому 
применению теоретического материала, исполь-
зовал наглядные демонстрации материала. Во 
взаимосвязи с заключительным прецедентом, 
любопытно будет проанализировать уровень 
удовлетворенности студентов в отношении ис-
пользования нынешних просветительных техно-
логий в учебном процессе. 

В процессе своей учебной деятельности студен-
ты сталкиваются с целым веером современных 
образовательных технологий. Из них классиче-
ски присутствуют лекции и семинары 92.3 %, 
дискуссии 57,7 %, работа в группах 53.8 % и т.д. 

Как же студентами и слушателями оценивается 
использование новых образовательных техноло-
гий? Респондентам было предложено оценить 

использование в образовательном процессе 
семинаров и лекций, демонстрации визуального 
материала, дистанционного обучения (через 
Интернет) и интерактивного обучения, примене-
ния деловых игр, работы в группе и групповых 
дискуссий и т.д. по пятибалльной системе. Таким 
образом, мы получили картину того, как распре-
делились студенческие оценки используемых в 
образовательном процессе технологий. 

Самые высокие оценки получили категории 
«лекции и семинары» (СВФ – 49 %, РАНХиГС – 
45,1 %), а также категория «визуализация и 
озвучивание учебного материала» (СВФУ –                              
34,2 % и РАНХиГС – 31,6 %). По остальным ка-
тегориям оценки распределились более-менее 
равномерно. Низкие оценки получили категории 
«интерактивное обучение» (СВФУ – 45,5 %, 
РАНХиГС – 38 %), и «обучение через Интернет» 
(СВФУ – 43,3 %, РАНХиГС – 40 %), что лишь 
подтверждает неудовлетворенность студентов в 
плане отсутствия обеспечения достаточного до-
ступа в аудитории, оснащенные мультимедий-
ным оборудованием и компьютерные классы. 

По результатам исследования удовлетворенно-
сти студентов СВФУ и РАНХиГС качеством об-
разовательных услуг можно сделать вывод, что 
в целом, качество образовательных услуг оце-
нивается положительно. 
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Студенты отметили, что в целом их устраивает 
доброжелательность, профессиональная компе-
тентность, уважение к студентам, также наши 
респонденты отметили, что в деканате к ним, 
скорее, относятся с пониманием, оказывают по-
мощь в решении проблем с учебой. В целом от-
веты на этот вопрос у обоих университетов рав-
нялись. 

Важнейшей компонентой, формирующей оценку 
студентами качества получаемого образования, 
является, безусловно, работа профессорско-
преподавательского состава, что является пря-
мым источником качественного образования. 
Также условие и организационные, технологиче-
ские аспекты данного вуза. 

Нужно выделить то, что непосредственно препо-
даватель является главной фигурой, оказываю-
щий большое влияние на степень формирования 
мотивации студентов в отношении учебы. Сту-
дентами было выделено рост мотивации учебно-
го процесса в целом: посещаемости занятий, 
респонденты показывают, в первую очередь, на 
умение вызвать интерес предмета. Делается 
главным образом акцент на необходимости объ-
яснения преподавателем сложных моментов 
простым языком, и не менее важным фактором 
повышения качества, студенты отмечают необ-
ходимость того, чтобы преподаватель больше 
времени уделял фактическому применению тео-
ретического материала, использовал наглядные 
демонстрации визуального материала. 
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Аннотация. Данная статья посвящена осмыс-

лению социального здоровья студенческой мо-

лодежи с точки зрения угрозы общественной 

безопасности как одного из факторов, влияю-

щего на состояние социального здоровья мо-

лодежи. Неэффективная общественная орга-

низация угрожает безопасности молодежи и 

ведет к нарушениям в системе общественных 

отношений, которые негативно влияют на соци-

альное здоровье молодежи. 
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оциальный заказ на изучение социального 
здоровья студенческой молодежи и факто-

ров, детерминирующих его, отражает современ-
ные реалии и многообразные потребности со-
временного российского общества. Это объяс-
няется тем, что, во-первых, во всех «имманент-
ных флуктуациях», выражаясь языком П. Соро-
кина, т.е. волнениях и беспорядках, ситуации 
общественной неопределенности и риска начала 
21 века ставку делают, прежде всего, на моло-
дежь и ее физический, интеллектуальный и со-
циальный потенциал. Во-вторых, в нынешних 
условиях развития общества возрастает потреб-

ность в усилении профилактики девиантных 
форм поведения и аномийных расстройств, вы-
явления факторов риска социальному здоровью 
в среде современной молодежи [1]. В-третьих, 
российская молодежь, особенно студенческого 
возраста, находящаяся в силу этого в так назы-
ваемом маргинальном состоянии, испытывает 
потребность в социальной защите и реализации 
прав на образование, социальную мобильность, 
достойное трудоустройство.  

Качественно новые условия макросоциальной 
среды, в которой функционирует и развивается 
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российское общество, бросают вызов и несут в 
себе угрозу социальному здоровью населения в 
целом, и, молодежи, как его самой уязвимой ча-
сти, в особенности. 

Макросоциологический анализ факторов, влия-
ющих на социальное здоровье российской сту-
денческой молодежи, является важным шагом к 
пониманию стратегий повышения социального 
здоровья российской студенческой молодежи. 

К факторам макросоциального порядка, способ-
ствующим (или напротив, препятствующим) 
формированию социального здоровья россий-
ской студенческой молодежи, можно отнести 
факторы институционального порядка: государ-
ство, образование, здравоохранение, экономику 
и др. Уточним, что данная группа факторов име-
ет социально-экономическую, политическую и 
социокультурную основу. 

Социальное здоровье молодежи и факторы со-
циальной среды, влияющей на него, находятся в 
фокусе внимания российских ученых, как:                   
Р.А. Зобова, В.Н. Келасьева, О.А. Кислицыной, 
Л.В. Колпиной, М.В. Морева, А.А. Шабуновой, 
Е.А. Шевляковой и др., а также зарубежных ис-
следователей: М. Тобиаса, Д. Трентона,                      
К. Герцмана, Т. Бойса и др.  

Для понимания категории социального здоровья 
раскроем содержание родового понятия «здоро-
вье».  

Как подчеркивает Л.В. Колпина, «признавая ком-
плексную природу здоровья и опираясь на де-
финицию ВОЗ, в которой оно представляет со-
бой триединство физического, душевного и со-
циального благополучия, логично утверждать, 
что если физическое и психическое благополу-
чие характеризуют состояние индивида, то и 
социальное также должно характеризовать со-
стояние индивида, а не социальной среды» [2]. 

И.С. Ларионова, рассматривает здоровье в со-
циальном ключе и определяет его как совокуп-
ность потенциальных и реальных возможностей 
индивида в осуществлении своих повседневных 
действий без ухудшения духовного и физическо-
го состояния в условиях социальной нестабиль-
ности, без потерь в социализации и адаптации к 
окружающей среде [3].  

По мнению А.Б. Соколова, здоровье представляет 
собой комплексное состояние, развивающееся в 
процессе реализации человеческого потенциала в 
условиях конкретной социальной среды и позво-
ляющее личности в различной степени осуществ-
лять свои биологические и социальные функции 
[4]. Данное определение к здоровью формируется 
в рамках субъектно-деятельностного подхода, в 
контексте которого здоровье индивида является 
необходимым условием осуществления деятель-
ности в макросоциуме. Как отмечает Е.А. Шевля-
кова, субъектно-деятельностный подход к опреде-
лению здоровья позволяет, во-первых, выделить 
социальную составляющую здоровья, а во-вторых, 
рассматривать его в динамике изменений соци-
альной среды [5]. 

Что же представляет собой социальное здоро-
вье как феномен? 

Анализ научной литературы показывает, что 
понятие «социальное здоровье» многими уче-
ными употребляется в различных смыслах. Но 
чаще всего понятием «социальное здоровье» 
характеризуется общественная система или ее 
часть, социальные факторы, влияющие на здо-
ровье, а также взаимодействие личности с соци-
альной средой.  

Проведенный Л.В. Колпиной содержательный 
анализ семантического поля понятия «социаль-
ное здоровье» показал, что в научной публици-
стике социальное здоровье репрезентируется в 
связи с аспектами социальной адаптации, оцен-
кой включенности индивида в общество и анали-
зом факторов (характеристиками общества, со-
стоянием социально-экономических процессов, 
анализом состояния общественных институтов, 
социальной аномии, общественной безопасно-
сти и пр.), влияющих на него [6]. 

Современный зарубежный исследователь М. То-
биас, изучая макросоциальные факторы риска 
развитию личности и социальному здоровью мо-
лодых людей, в числе главных называет низкий 
социальный ранг (социально-экономический ста-
тус молодежи), и приходит к справедливому вы-
воду о том, что социальный ранг ведет к культи-
вированию нездорового образа жизни, риску бед-
ности, риску социальной незащищенности [7].  

В соответствии с социоцентристской парадиг-
мой, социальное здоровое молодежи рассмат-
ривается как феномен, формирующийся на сты-
ке между личностью и обществом, и отражаю-
щий специфику данного взаимодействия и взаи-
мовлияния [8]. 

Заметим, что в эпоху кардинальных перемен 
современная молодежь наблюдает аномийное 
состояние многих социальных институтов, что 
указывает на утрату привычных для социума 
ориентиров и отражается на состоянии ее соци-
ального здоровья. В эпоху глобальных транс-
формаций социум переживает болезненную 
ломку, он (по терминологии П. Штомпка), – трав-
матичен. То, что ранее казалось социально здо-
ровым, нормальным и привычным, ныне оказа-
лось социально нездоровым, ненормальным и 
непривычным [9]. Травмирующие перемены 
охватывают практически все социальные инсти-
туты и сферы социокультурной жизнедеятельно-
сти молодых людей. В ответ на это молодежь 
выявляется болезненная реакция на социальные 
изменения, оказывающая негативное влияние на 
социальное здоровье молодежи. 

Таким образом, немаловажным фактором мак-
росреды, оказывающим влияние на формирова-
ние социального здоровья молодежи, является 
фактор общественной стабильности, устойчиво-
сти и порядка. Согласно Э. Дюркгейму, в основе 
стабильного общества лежит усиление нрав-
ственно-моральной социокультурной регуляции, 
отсутствие которой вполне способно привести 
всякое общество к кризисному состоянию. Соци-
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альный кризис порождается изменением харак-
тера и содержания общественного сознания. 

Согласно нашему исследованию, проведенному 
среди студенческой молодежи Юга России (была 
опрошена молодежь высших учебных заведений 

в Ростовской области, Республике Дагестан, 
Чеченской Республике, Республике Адыгея 
(N=1021 человек, возрастной критерий – от 18 до 
22 лет, 2016г.), молодежь остро реагирует на 
проблемы макросоциального характера (См. 
гистограмму №1). 

 

Гистограмма № 1 

47,5

45,2

43,5

38,3

36,1

34,7

30,7

26,6

24,7
23,7

20,419,9

17,116,7

14,714,6

12,1
11,3

7,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
Сложности трудоустройства

Рост безработицы

Разрушение традиционных ценностей

Рост бедности

Расслоение общества на богатых и бедных

Национальные и религиозные конфликты

Рост молодежного алкоголизма

Ограничение доступа к качественным 
медицинским услугам

Антироссийская пропаганда в СМИ 
международного уровня

Рост молодежного экстремизма

Жилищные проблемы

Бездуховность, безнравственность

Ухудшение здоровья

Рост социальной несправедливости

Социально-политическая нестабильность

Социальная незащищенность

Неопределнность завтрашнего дня

Ограничение доступа к качественному 
образованию

Кризис доверия 

 
Распределение ответов на вопрос «Какие, на Ваш взгляд, проблемы наиболее остро стоят перед современным 
российским обществом, являются угрозой для общественной безопасности?» (варианты ответов даны в %                          
от общего количества опрошенных) 
 

По результатам нашего исследования, по всему 
массиву каждый второй опрошенный отмечает 
существование в современном российском об-
ществе проблем, связанных со сложностями с 
трудоустройством, ростом безработицы и раз-
рушением традиционных ценностей общества. В 
частности, суждение «сложности с трудоустрой-
ством» отметили больше половины опрошенной 
студенческой молодежи в Республике Дагестан 
(52,3%), каждый второй опрошенный в Ростов-
ской области (47,4%) и Чеченской Республике 
(44,4%) соответственно, и каждый третий ре-
спондент в Республике Адыгея (30,2%). При 
этом проблема «роста безработицы» волнует 

52,4% опрошенных чеченцев, 50,3% дагестан-
цев, 41,2% ростовчан и 30,2% адыгейцев; что 
касается суждения «разрушение традиционных 
ценностей», то на него указали 44,7% ростовчан, 
43,9% дагестанцев, 43,5% чеченцев и 41,9% 
адыгейцев.  

Далее по всему массиву, каждого третьего 
опрошенного волнует «рост бедности», «рассло-
ение общества на богатых и бедных», «нацио-
нальные и религиозные конфликты», «рост мо-
лодежного алкоголизма». По подмассивам пози-
цию «рост бедности» отметили 42,8% ростовчан, 
34,7% чеченцев, 33,8% дагестанцев и 32,6% 
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адыгейцев; не одно десятилетие россиян волну-
ет проблема «расслоения общества на богатых 
и бедных», которое является базой социальной 
напряженности, особенно в густонаселенных 
субъектах. Так 48,8% по Адыгее, 42,7% по 
Чечне, 39,9% по Дагестану и 30,6% по Ростов-
ской области подчеркивают наличие социальных 
групп «богатые» и «бедные». Не менее важной 
проблемой для современного российского обще-
ства является существование в современном 
российском обществе межнациональной и меж-
конфессиональной напряженности, вернее внут-
риисламского противостояния, религиозного экс-
тремизма и терроризма под знаменем ислама. 
Так, по всему массиву, индикатор «националь-
ные и религиозные конфликты» занимает ше-
стое ранговое место и на него указывает каждый 
третий опрошенный в Ростовской области и Че-
ченской Республике, а также в Республиках Ады-
гея и Дагестан.  

Кроме того, каждый четвертый представитель из 
числа студенческой молодежи по всему массиву 
отметил «ограничение доступа к качественным 
медицинским услугам» и «антироссийскую про-
паганду в СМИ на международном уровне». По 
подмассивам ответы распределились следую-
щим образом: суждение «ограничение доступа к 
качественным медицинским услугам» отметили 
30,9% студентов в Ростовской области, 26,0% –                    
в Дагестане, 20,9% – в Адыгее, и меньше всего 
таковых в Чечне (14,5%). Далее «антироссийскую 
пропаганду в СМИ на международном уровне» 

подчеркнули 29,3% молодежи в Ростовской обла-
сти, 25,4% – в Дагестане, 14,0% – в Адыгее и 
меньше всего таковых в Чечне (13,7 %).  

Каждого пятого опрошенного по всему массиву 
волнует проблема «роста молодежного экстре-
мизма» в обществе (36,4% – в Дагестане, 30,6% – 
в Чечне, 16,3% – в Адыгее и 13,0% – в Ростов-
ской области).  

Полученные данные показывают, что молние-
носно быстрое, немотивированное изменение 
социокультурных норм и ценностей в изменяю-
щемся обществе влечет за собой утрату соци-
ального порядка и дисциплины в различных со-
циальных группах и общностях, угрожает обще-
ственной безопасности, а, следовательно, и со-
циальному здоровью населения, особенно, мо-
лодой его части. 

Проведенное ранее исследование связи инте-
грального индекса индивидуального социального 
здоровья студенческой молодежи и выбора ею 
того или иного фактора риска как значимого по-
казало, что фактором угрозы общественной без-
опасности является «неопределенность зав-
трашнего дня», что снижает уровень социально-
го здоровья молодежи [10]. 

В целом, неэффективная общественная органи-
зация ведет к нарушениям в системе обще-
ственных отношений, которые негативно влияют 
на социальное здоровье молодежи. 

 
Литература: 

1. Гафиатулина Н.Х. Социальная коммуника-
ция в профилактике конфликтов : учебно-
методическое пособие / Н.Х. Гафиатулина,
С.И. Самыгин. М. : РУСАЙНС, 2016. 164 с.  

2. Колпина Л.В. Социальное здоровье: определе-
ние и механизмы влияния на общее здоровье: об-
зор литературы // Синергия. 2017. № 2. С. 73–81. 

3. Ларионова И.С. Здоровье как социальная 
ценность : дне. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. М., 
2004. 265 с. 

4. Соколов А.Б. Влияние социальной политики на 
социальное здоровье российского населения // 
Общество: политика, экономика, право. № 1. 2010. 
С. 25–30.  

5. Шевлякова Е.А. Управление процессом капи-
тализациии социального здоровья в условиях 
городской среды : автореф. … уч. степ. канд. 
социол. наук. Курс, 2018. 19 с. 

6. Колпина Л.В. Контекстуальный анализ репре-
зентации понятия «социальное здоровье» в науч-
ной литературе // Социально-технологическая 
культура как феномен XXI века: материалы Меж-
дунар. науч.- практ. конф.: в 2 ч. Белгород: Изд-во 
БелГУ, 2006. Ч 2. С. 19–27. 

7. Tobias M. Social rank: a risk factor whose time 
has come? // The Lancet. Vol. 389, Issue 10075 / 
25–31 March 2017. Pp. 1172–1174.  

 Literature:  

1. Gafiatulina N.Kh. Social communication in con-
flict prevention : a teaching tool / N.Kh. Gafiatulina, 
S.I. Samygin. Moscow : Rusayns, 2016. 164 p. 
 

2. Kolpina L.V. Social health: definition and mech-
anisms of influence on general health: a review of 
literature // Synergy. 2017. № 2. P. 73–81. 

3. Larionova I.S. Health as a social value : 
the day. ... Dr. Philos. Sciences: 09.00.11. M., 2004. 
265 p. 

4. Sokolov A.B. Influence of social policy on the 
social health of the Russian population // Society: 
Politics, Economics, Law. № 1. 2010. P. 25–30. 
 

5. Shevlyakova E.A. Managing the process of capi-
talization and social health in an urban environment
: the author's abstract. ... uch. step. Cand. sociol. 
sciences. Course, 2018. 19 p. 

6. Kolpina L.V. Contextual analysis of the representa-
tion of the concept of «social health» in the scientific 
literature // Socio-technological culture as a phenome-
non of the XXI century: materials of the Intern. scien-
tific-practical. Conf.: at 2 o'clock Belgorod: Publishing 
house of BelGU, 2006. Part 2. P. 19–27. 

7. Tobias M. Social rank: a risk factor whose time 
has come? // The Lancet. Vol. 389, Issue 10075 / 
25–31 March 2017. Pp. 1172–1174.  



29 

8. Гафиатулина Н.Х. Социальное здоровье сту-
денческой молодежи как индикатор социокультур-
ной интеграции // Социально-гуманитарные знания. 
2013. №11. C. 255–261. 

9. Штомпка П. Социальное изменение как 
травма // Социологические исследования. 2001. 
№ 1. С. 6–17.  

10. Гафиатулина Н.Х. Социальное здоровье и 
восприятие рисков студенческой молодежью 
Юга России (на примере Ростова-на-Дону) /
Н.Х. Гафиатулина, Л.В. Тарасенко, С.И. Самы-
гин, С.Ю. Елисеева // Анализ риска здоровью. 
2017. №4. С. 66–75. 

8. Gafiatulina N.Kh. Social health of student youth 
as an indicator of socio-cultural integration // Socio-
humanitarian knowledge. 2013. № 11. Pp. 255–261. 
 

9. Sztompka P. Social change as a trauma // So-
ciological research. 2001. № 1. Pp. 6–17. 
 

10. Gafiatulina N.Kh. Social health and perception of 
risks by student youth of the South of Russia (on the 
example of Rostov-on-Don) / N.Kh. Gafiatulina,                 
L.V. Tarasenko, S.I. Samygin, S.Yu. Eliseeva // 
Analysis of health risks. 2017. № 4. P. 66–75. 



30 

 

УДК 316  
 
Гнатюк Максим Александрович 
кандидат социологических наук,  
преподаватель кафедры  
управления персоналом,  
Самарский государственный  
университет путей сообщения  
gnatyuk@samgups.ru 
 
Булатов Андрей Александрович 
кандидат технических наук, доцент 
руководитель управления научных работ, 
Самарский государственный  
университет путей сообщения  
bulatov@samgups.ru 
 
Самыгин Сергей Иванович 
доктор социологических наук,  
профессор кафедры управления  
персоналом и социологии, 
Ростовский государственный  
экономический университет  
darya.maksimovich@gmail.com  
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА  

И ЗАНЯТОСТИ  

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

  

   
 
Andrey А. Bulatov 
Candidate of Technical Sciences, 
Associate Professor the head of 
administration of the department of  
scientific works, 
Samara State Transport University 
bulatov@samgups.ru 
 
Maksim A. Gnatyuk  
Candidate of Sociological sciences,  
teacher of the Personnel  
Management Department, 
Samara State Transport University  
gnatyuk@samgups.ru 
 
Sergey I. Samygin  
Doctor of Sociology,  
Professor of department of  
judicial examination and criminalistics, 
Rostov state economic university 
darya.maksimovich@gmail.com  
 
 

THE ROLE OF THE STATE  

EMPLOYMENT SERVICE IN  

SOLVING THE PROBLEM OF  

EMPLOYMENT AND  

EMPLOYMENT OF  

RUSSIAN YOUTH 
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лодежью, в содействии ее занятости и трудо-
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ния государственной политики занятости моло-

дежи: содействие в трудоустройстве молодежи 

и оказание помощи в профессиональной под-

готовке и переподготовке, а также обеспече-

ние занятости молодежи с ориентацией на ее 

потребности, интересы и способности. 
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ложная и противоречивая ситуация в про-
странстве социально-экономической жизне-

деятельности российского социума находит опре-
деленное отражение в достаточно напряженном 
положении, сложившемся на современном россий-
ском рынке труда: падение цены и престижа тру-
довой деятельности, рост социального расслоения 
и отсутствие механизмов социального партнер-
ства, – провоцируют неэффективность российской 
социальной политики, девиации и социальные 
конфликты в молодежной среде [1].  

Перевод российского хозяйства на рыночные 
цены происходит, в основном, за счет социаль-
ной сферы и снижения уровня и качества жизни 
различных групп населения, включая и такую 
группу, традиционно считающуюся группой рис-
ка, как молодежь, которая является одной из 
наиболее проблематичных участников совре-
менного рынка труда в России. 

Актуализировалась проблема рассмотрения со-
временных процессов на рынке труда, поведе-

С 
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ния молодежи, выбирающей профессию в усло-
виях обострившейся конкуренции и спада произ-
водства, исследование последствий роста без-
работицы в молодежной среде и выявления спе-
цифики деятельности государственной службы 
занятости по решению проблемы трудоустрой-
ства и оказанию содействия занятости россий-
ской молодежи.  

В этой связи, определяя основные цели, задачи 
и направления деятельности государственной 
службы занятости в решении проблемы трудо-
устройства молодежи и содействию занятости, 
необходимо учитывать следующее: 

Во-первых, в настоящее время молодежь состав-
ляет порядка 35 % трудоспособного российского 
населения, в то же время, доля безработной мо-
лодежи среди экономически активного населения 
в возрасте до 30 лет, по данным Росстата в               
2009 г. составляла 13 %, в 2015–2016 гг. – 23 %. 
По мере усугубления санкций и социально-
экономической нестабильности, по прогнозам 
Росстата, этот процент будет только увеличи-
ваться [2].  

Среди всех безработных по данным Росстата, 
каждый пятый из них – это молодежь в возрасте 
16–29 лет. Отношение числа людей, находящих-
ся в поисках работы, к количеству вакансий со-
ставляет почти 17 человек, и это при том, что 
каждый третий из них – это человек в возрасте 
до 29 лет [2]. Все это свидетельствует о потен-
циале безработицы среди молодежи. 

Во-вторых, в связи с неблагоприятными демо-
графическими тенденциями и старением насе-
ления сегодняшняя 18–25-летняя молодежь в 
скором времени станет основным трудовым ре-
сурсом российского социума, ее трудовая дея-
тельность станет источником средств для соци-
ального обеспечения детей, инвалидов и пожи-
лого населения.  

В-третьих, молодежный рынок труда, являясь 
особым социально-демографическим сегментом, 
обусловлен особенностями российского общества 
и спецификой молодежного возраста, которые 
необходимо учитывать в политике молодежной 
занятости. Жизненные установки российской мо-
лодежи еще неустойчивы, у нее отсутствует стаж 
и опыт работы, что делает эту группу менее кон-
курентоспособной. Однако необходимо учиты-
вать, что российская молодежь такова, какой ее 
сформировало общество: она обладает здравым 
смыслом, желанием трудиться, но за достойную 
оплату труда; не испытывает страха перед ры-
ночными социально-экономическими преобразо-
ваниями, показывает приверженность рыночным 
ценностям материально-экономического преуспе-
вания; настроена жить и трудиться в условиях 
рыночной экономики; но наряду с этим, молодежь 
не испытывает уверенности в завтрашнем дне и 
возможности успешно трудоустроиться, поддава-
ясь господствующим в социуме чувствам алар-
мизма и пессимизма. 

Думается, что исправить такое положение воз-
можно: общество и государственные структуры 

должны быть ориентированы на решение про-
блемы молодежной занятости, на создание ка-
чественно инновационных рабочих мест для мо-
лодых специалистов, на восстановление пре-
стижа высококвалифицированной трудовой дея-
тельности, на улучшение условий и оплаты тру-
да всякого молодого специалиста.  

Государственная служба занятости является 
структурой специальных государственных орга-
нов, призванных обеспечить координацию, ре-
шение вопросов трудоустройства и занятости 
населения, регулировать спрос и предложение 
на рабочую силу, содействовать неработающим 
молодым гражданам в трудоустройстве, органи-
зации их профессиональной подготовки, оказа-
нии социальной поддержки безработным, при-
чем услуги предоставляются службой занятости 
бесплатно [3].  

Российские ученые указывают на два направле-
ния государственной политики занятости моло-
дежи: содействие в трудоустройстве молодежи и 
«оказание помощи в профессиональной подго-
товке и переподготовке, стимулирование разви-
тия гибкого рынка труда, учитывающего интере-
сы поколения, входящего в жизнь», от которого 
зависит эффективность функционирования рос-
сийской экономики [4, с. 282]. 

Функции современной государственной службы 
занятости многообразны, так, например, они за-
ключаются в решении следующих важных вопро-
сов, связанных с трудоустройством молодежи:  

а) анализ и социальное прогнозирование спро-
са и предложения на рынке труда и рынке обра-
зовательных услуг; 

б) консультация обращающейся молодежи о 
возможностях получения работы и требованиях, 
предъявляемых к профессиям и самим работни-
кам; в) оказание помощи молодежи в професси-
ональной ориентации, профессиональном отбо-
ре и выборе подходящей работы;  

г)  организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации мо-
лодежи в учебных центрах службы занятости 
либо других учебных заведениях, оказание по-
мощи в развитии и определении содержания 
курсов обучения и переобучения [4];  

д) оплата стоимости профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции молодежи, трудоустройство которой требует 
получение новой профессии, установление мо-
лодым людям на весь период обучения стипен-
диальных выплат и др. 

Очень плодотворной в системе занятости рос-
сийской молодежи во многих регионах стала 
работа молодежных бирж труда (МБТ), которые 
созданы с целью оказания содействия молодежи 
во временном или постоянном трудоустройстве. 

Особую роль в оказании содействия занятости и 
трудоустройству российской молодежи играют 
созданные молодежные центры трудоустройства 
и информации (МЦТИ), которые являются мно-
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гопрофильными социальными учреждениями, 
реализующими информационную, социально-
психологическую, юридическую, профессио-
нально-консультативную помощь. Основная 
цель деятельности МЦТИ заключена в создании 
благоприятных условий для интеграции молоде-
жи на российском рынке труда, профессиональ-
ной адаптации ее к современным требованиям 
квалификации и профессиональной подготовки в 
практиках повседневного существования [5]. 

Для достижения данной цели МЦТИ предусмат-
ривается решение такого рода задач, как [6]: 

–  обеспечение занятости молодежи с ориента-
цией на потребности, интересы, желания и спо-
собности молодого человека;  

–  социально-психологическая адаптация моло-
дежи к условиям российского рынка труда; 

–  создание организационных и правовых усло-
вий для предотвращения роста безработицы в 
молодежной среде; 

–  формирование системы информации, спо-
собствующей принятию решения о трудоустрой-
стве, обучении и профессиональной переподго-
товке; 

–  правовое просвещение молодежи в области 
трудового права и др. [6]. 

В практику работы социальных служб и государ-
ственной службы занятости молодежи сегодня 
входят такие формы работы, как: 

–  организация ярмарок вакансий для выпускни-
ков, где потенциальные работодатели знакомят-
ся с молодыми кадрами, молодежь, в свою оче-
редь, подбирает для себя наиболее приемлемое 
место прохождения производственной практики, 
в том числе и преддипломной, во время которой 
показывают и оттачивают полученные знания, 
умения и навыки [7];  

–  возрождение студенческих отрядов различ-
ного направления, которые создаются в парт-
нерском взаимодействии с работодателями [8]; 

–  формирование банка вакансий под эгидой «Ра-
бота для учащейся и студенческой молодежи»; 

–  новым эффективным рыночным средством 
социальной защиты молодежи является страхо-
вание от безработицы.  

Роль государственной службы занятости заклю-
чается в том, чтобы в создавшихся условиях 
максимально снизить, минимизировать социаль-
ные последствия негативного влияния рыночно-
го общества, в частности, в области реализации 
права на труд, как одного из важнейших жизнен-
ных компонентов всякого молодого человека. С 
учетом возрастных особенностей, образова-
тельного и профессионального уровня, необхо-
димость создания условий для эффективной 
трудовой социализации молодежи, развития ее 
трудового потенциала особую значимость при-
нимает содействие в занятости и трудоустрой-
стве молодых россиян со стороны государства 
(государственной молодежной политики) и соци-
альных служб. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы 

трудоустройства и занятости российской мо-

лодежи, поскольку молодые специалисты, выхо-

дящие на рынок труда после окончания вузов, 

неизбежно сталкиваются с различными слож-

ностями и препятствиями на пути реализации 

своей цели. К основным проблемам, касаю-

щимся трудовой занятости молодежи, относят-

ся: несоответствие рынка образовательных 

услуг и рынка труда, трудоустройство по зна-

комству, и, как следствие, ослабление конку-

ренции между молодыми кадрами.  

 

Ключевые слова: молодежь, трудовая заня-

тость, рынок труда, рынок образовательных 

услуг. 

 

   

Annotation. The article analyzes the problems of 

employment and employment of Russian youth, 

since young professionals entering the labor mar-

ket after graduating from universities inevitably 

face various difficulties and obstacles in the way of 

realizing their goal. The main problems related to 

youth employment include: the discrepancy be-

tween the market of educational services and the 

labor market, employment in acquaintance, and 

as a result, the weakening of competition between 

young cadres.  
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овременный российский рынок труда 
сформировался в условиях тотального ре-

формирования всей социально-экономической 
системы и продолжает испытывать отрицатель-
ное влияние социально-экономического кризиса, 
обусловившего спад в сельском хозяйстве и 
промышленном секторе, снижение спроса на 
рабочую силу, в том числе и молодежную, рост 
общей и регистрируемой безработицы. Большой 
урон наносит безработица молодежи, как наибо-
лее уязвимой группе населения, не позволяя ей 
реализовать все свои знания, умения и навыки в 
том или ином виде профессиональной деятель-

ности, влечет за собой потерю достойного дохо-
да, а, значит, снижение жизненного уровня и 
социального здоровья [1]. 

Масштабы регистрируемой и скрытой безрабо-
тицы особенно растут среди молодежи, а между 
тем возможности молодого поколения россиян и 
без того ограничены в силу их более низкой кон-
курентоспособности по сравнению с другими 
категориями населения.  

Несмотря на то, что во «Всеобщей декларации 
прав человека», принятой Генеральной Ассам-

С 
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блеей ООН (1948 г.), подчеркивается, что каж-
дый человек имеет право на труд, на свободный 
выбор работы, на справедливые и благоприят-
ные условия труда и на защиту от безработицы 
[2], проблема трудоустройства и занятости рос-
сийской молодежи стала сегодня одной из ост-
рейших социальных проблем. С этой проблемой 
российское общество столкнулось в конце XX – 
начале XXI столетия: сегодня наблюдается 
очень высокий уровень безработицы, по данным 
специалистов, почти пятую часть безработных 
составляет трудоспособная молодежь, у которой 
пока не имеется опыта трудовой профессио-
нальной деятельности [3].  

Проблема занятости молодежи – это одна из 
социальных проблем, с которой сталкиваются 
молодые люди в возрасте 14-30 лет (в россий-
ской социологии молодежи признается именно 
такой возрастной период).  

Что же представляет собой категория «трудовая 
занятость» молодежи? 

Будучи социальной категорией, категория «заня-
тость» представляет собой отражение состояния 
функционирования рынка рабочей силы в усло-
виях конкретной социально-экономической ин-
фраструктуры. К занятой части молодежи отно-
сятся лица, работающие на государственных 
предприятиях, в учреждениях и организациях, на 
частных предприятиях и предприятиях с коллек-
тивной формой собственности, в фермерских 
хозяйствах, а также занятые предприниматель-
ской деятельностью [4, с. 325]. Применительно к 
российской молодежи дефиниция «занятость» 
рассматривается в настоящее время как при-
частность молодых людей к общественно-
полезной деятельности, а именно: 

–  в трудовой деятельности за заработную пла-
ту, жалованье, прибыль, семейный доход или по 
созданию предметов для собственного потреб-
ления; 

–  участие в процессе предпринимательской 
деятельности, наемного труда или производстве 
с целью собственного потребления и потребле-
ния ближайшим социальным окружением. 

Заметим, что категория «молодежная занятость» 
означает не только участие в трудовой деятель-
ности, но также включает обучение и повышение 
квалификации, учебу с отрывом от производ-
ства, службу в правоохранительных органах и 
армии по призыву, ведение домашнего хозяй-
ства, уход за детьми и престарелыми людьми. 
Иными словами, молодежная занятость предпо-
лагает участие в любой, не запрещенной рос-
сийским законодательством трудовой деятель-
ности, не связанной с выполнением оплачивае-
мой работы [3].  

Проблема трудовой занятости молодежи в 
настоящее время осложнена тем, что сегодня 
фактически существуют два независимых рынка: 
рынок образования и рынок труда. Принято по-
лагать, что безработица – это своеобразная пла-
та за рыночное общество и издержки рыночного 

сектора российской экономики, поскольку в 
условиях рыночного общества развитие высшего 
образования определяется не актуальной по-
требностью общества в специалистах, а спросом 
на него рынка, причем безотносительно к про-
фессиональной специализации. Существовав-
шая ранее цепочка «вуз – предприятие» оказа-
лась очень призрачной. На сегодняшний день 
лишь в общем смысле, скорее традиционно, 
можно рассуждать о социальном спросе на об-
разование и спросе российского социума на ра-
ботников. В действительности, в российском 
обществе в сфере образования имеется только 
один вид спроса – социальный спрос со стороны 
общества [5]. Кстати, именно такой спрос вызвал 
в течение нескольких последних лет увеличение 
числа студенческой молодежи. Как отмечает 
И.В. Магера, в российском обществе маркетин-
говые стратегии высших учебных заведений 
устремлены на запрос со стороны родителей и 
абитуриентов, которые при выборе той или иной 
специальности и места обучения в качестве 
ориентира выбирают не ситуацию на рынке тру-
да, а социокультурные стереотипы, включая и 
престижность высшего профессионального об-
разования [6].  

Опасность тенденции такого рода состоит в том, 
что значительно увеличивается десинхрониза-
ция рынка труда и рынка образовательных услуг, 
что происходит по причине отсутствия институ-
ционального закрепления их связанности. Вузы 
ориентированы на спрос семей, которые, будучи 
серьезным источником финансирования россий-
ского высшего профессионального образования, 
станут поставлять на рынок труда специалистов 
с некоторым опозданием на 5-6 лет. Кроме того, 
устаревающая ресурсная база вузов, включаю-
щая материально-техническое обеспечение, 
сформированное под аудиторный учебно-
образовательный процесс, недостаточно силь-
ная образовательная инфраструктура и пр. – не 
позволяет повышать качество образовательных 
услуг на фоне резкого увеличения числа их по-
требителей [6]. 

При этом увеличение роста числа выпускников 
вызывает ситуацию конкуренции между выпуск-
никами за достойное трудоустройство. В конку-
рентной борьбе в условиях рыночного общества 
всегда есть победители и проигравшие (причем 
последних всегда больше). Поэтому в условиях 
рыночных отношений проблема молодежной 
занятости приобретает новые свойства. С одной 
стороны, вопросы трудоустройства весьма важ-
ны для молодежи, с другой – реализовать свои 
личностные потребности в профессиональной 
сфере удается далеко не каждому молодому 
человеку. По официальным статистическим дан-
ным, в России молодежь до 25 лет составляет 
среди безработных 24,8 % [7]. Почему? Как ре-
шать данную проблему?  

Надо понимать, что понятие трудоустройства мо-
лодого специалиста далеко не однозначно. Моло-
дой человек, устраиваясь на работу, преследует 
собственные цели: устроиться по приобретенной в 
вузе специальности; обрести рабочее место по 
получении диплома о высшем профессиональном 
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образовании независимо от того, соответствует ли 
оно квалификации; трудоустроиться на престиж-
ную высоко оплачиваемую работу.  

Однако, как показывает практика, молодые спе-
циалисты, выходящие на рынок труда после 
окончания вузов, неизбежно сталкиваются с раз-
личными сложностями и препятствиями на пути 
реализации своей цели [8]. Возникает главная 
проблема: каким образом осуществить свою 
цель, реализовать задуманное и желаемое? 

Не является секретом тот факт, что реализовать 
поставленные перед собой цели молодому и 
неопытному специалисту крайне затруднитель-
но, а порой и невозможно в силу множества при-
чин объективного и субъективного характера, а 
именно:  

–  не имеется опыта работы; нет готовности к 
работе;  

–  отсутствуют необходимые навыки в работе;  

–  работодателя не устраивают личные каче-
ства или уровень образования молодого специа-
листа;  

–  нет нужных работодателю рекомендаций;  

–  рабочее место занято другим работником, не 
имеющим должной специализации (т.к. был взят 
по знакомству, «по блату»);  

–  в молодой семье имеется маленький ребе-
нок, что настораживает работодателя возмож-
ными больничными листами по уходу за ребен-
ком и вызывает опасность дискриминации в свя-
зи с наличием в семье маленького ребенка и пр.  

Опасность дискриминации, отчуждения и марги-
нализации распространяется в условиях стихий-
ного процесса интеграции в трудовые отношения 
даже на высокообразованных молодых специа-
листов. 

Как показывают результаты социологических 
опросов, у всей студенческой молодежи на пер-
вый план, как правило, выходит один главный 
вопрос: где найти привлекательную по всем па-
раметрам работу молодому специалисту? Боль-
шинство опросов показывают, что, чаще всего, 
молодые люди пытаются утроиться на работу 
«по знакомству» и у этого пути имеется два ва-
рианта: «по рекомендации» и «по блату». Пер-
вый вариант предполагает профессиональный 
отбор: резюме, характеристику, собеседование, 
испытательный срок; второй вариант такого се-
рьезного отбора никак не предполагает. Молодо-
го специалиста просто берут на работу, не про-
водя собеседования, не требуя ни соответству-
ющего образования, ни опыта работы, т.е. по т.н. 
«блату» [9, c. 103]. 

 Как указано в толковом словаре русского языка, 
«блат – это знакомство, связи, которые можно 
использовать в личных, корыстных целях» [10,                              
с. 200]. Современное значение термина блат – 
это полезные связи, «нужные» знакомства, бла-

годаря которым можно получить определенные 
преференции и разные блага в обход общепри-
нятых законов, предписаний правил и норм. Вы-
ражение «по блату» интерпретируется молоде-
жью как выгодные связи и знакомства и ассоции-
руется молодежью с т.н. «халявой» (термин ев-
рейского происхождения), благодаря которой 
можно что-то получить бесплатно, даром, не 
напрягая усилий, т.е. по блату. Разумеется, что 
блат применяется только при трудоустройстве на 
лучшие вакантные, «привлекательные» места. 

Так, согласно опросам рекрутинговых агентств, 
порядка 54 % респондентов тем или иным спо-
собом использовали связи при трудоустройстве 
на работу, повышении должности, оклада, 
начисления премии [9, c. 103]. А что же делать 
остальным 46 %, тем, у кого нет таких выгодных 
знакомств? Вот и получается, что блат является 
одной из современных проблем занятости моло-
дежи, проблем, распространившихся до уровня 
государственных и даже мировых масштабов. 

Какие же проблемы, касающиеся трудовой заня-
тости российской молодежи, мы видим в итоге?  

Во-первых, трудоустройство по блату создает в 
молодежном сообществе, как и обществе, в це-
лом, сильное социальное неравенство. 

Во-вторых, конкуренция между кадрами исчеза-
ет как таковая. 

В-третьих, среди устроившихся по знакомству 
молодых специалистов мало профессионалов, 
хорошо знающих свое дело. 

В-четвертых, появляется эффект «наслед-
ственной аристократии», в результате чего сни-
жается мотивация для личностного и професси-
онального роста.  

В-пятых, повышается уровень коррупции, взяточ-
ничества, бюрократии и должностного произвола. 

В-шестых, растет недовольство трудового коллек-
тива, снижается производительность труда на 
предприятии и, как следствие, в стране в целом. 

В-седьмых, существование двух независимых 
рынков: рынка образовательных услуг и рынка 
труда вызывает проблему несоответствия обра-
зовательного рынка и рынка труда. 

Все указанные выше проблемы осложняют про-
цесс трудоустройства современной российской 
молодежи. Однако выход из таких проблем нам 
видится в создании условий для здоровой моло-
дежной трудовой конкуренции, возможностей 
карьерного роста, развитие социального парт-
нерства между рынком образовательных услуг и 
рынком труда [11], преодоление стереотипов со 
стороны работодателей, связанных с опытом 
работы, предоставление права каждому моло-
дому человеку реализовать свой трудовой по-
тенциал. Необходимо научиться ценить желание 
и умение молодых специалистов работать, и 
места для трудоустройства по знакомству прак-
тически не останется.  
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Российской Федерации все чаще стали ис-

пользоваться методы проектного управления. В 
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что, при использовании методов проектного 

управления становится проще оценить эффек-

тивность деятельности органов власти всех 

уровней. Также, в статье рассматриваются 
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нию с другими методами, отметить наличие 

социального эффекта становится возможным 

еще на стадии реализации проектов, не дожи-

даясь ее окончания. 
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without waiting for its completion. 
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се большее распространение в Российской 
Федерации приобретает такой вид управле-

ния, как «проектное управление». В Послании 
Федеральному Собранию на 2016 год Президент 
Российской Федерации В.В. Путин выделил про-
ектное управление в качестве одного из ключевых 
инструментов эффективного управления в орга-
нах государственной власти [1]. Несколько позже 
Председатель Правительства Российской Феде-
рации Д.А. Медведев подтвердил обозначенный 
Президентом курс: «Сегодня в России существует 
запрос на реальное изменение экономической и 
социальной среды, а задача власти – на всё это 
ответить и ответить по возможности быстро и 
результативно. Всё это требует от нас совершен-
но иного подхода, как принято теперь говорить, 
проектного подхода, который прежде всего ориен-
тирован на эффективность» [2]. 

Методы проектного управления уже показали 
свою востребованность и эффективность во 
многих странах мира, и теперь мы можем 
наблюдать активное внедрение таких методов в 

российскую действительность. После успешного 
опыта проектного управления в отдельных реги-
онах нашей страны (Пермский край, Белгород-
ская и Тульская области) был осуществлен пе-
реход на более масштабную деятельность уже             
в рамках всей страны – реализацию приоритет-
ных проектов и программ по основным направ-
лениям стратегического развития Российской 
Федерации. 

Решение о системном внедрении проектного 
управления в органах государственной власти в 
Российской Федерации было официально при-
нято 30 июня 2016 года. В этот день Президент 
Российской Федерации подписал Указ № 306, в 
котором говорится о создании Совета по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам – 
специальный совещательный орган для разра-
ботки подходов к способам и формам решения 
важнейших задач по основным направлениям 
стратегического развития страны. Президиум 
Совета возглавил Председатель Правительства 
Российской Федерации. 

В 
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Какие же преимущества существуют в системе 
проектного управления? Можно выделить три 
основные группы факторов, отличающих проект-
ное управление: 

●  Исключение (минимизация) дублирующих 
задач/процессов. Четкое определение целей, 
результатов и границ проекта. Разработка необ-
ходимого количества планов. Детальный план-
график реализации проектов. Построение эф-
фективной системы контроля. 

●  Снижение управленческих издержек. Опре-
деление ролей, полномочий и ответственности – 
персональная ответственность за конечные ре-
зультаты проекта. Эффективное использование 
матричной структуры. Общие правила коммуни-
каций, единое информационное пространство. 

●  Минимизация влияния рисков. Анализ заин-
тересованных сторон и рисков проекта. Плани-
рование реагирования и учет рисков в планах. 

По мнению начальника управления проектного 
менеджмента в государственном секторе Анали-
тического центра при Правительстве Российской 
Федерации П.Л. Шестопалова, «для того, чтобы 
достигать поставленных целей и эффективно 
расходовать бюджетные средства, нужны новые 
управленческие инструменты ... Основной же 
профит от внедрения проектного управления – 
повышение вероятности достижения поставлен-
ных целей и минимизация рисков, четкое струк-
турирование деятельности и бюджетный эф-
фект, ведь проектный подход помогает точнее 
спланировать финансовые затраты» [3].  

Как считает Мустафина Л.А., «в краткосрочной 
перспективе, используемые меры по стимулиро-
ванию руководителей структурных подразделе-
ний региональных ОИВ, по обучению государ-
ственных кадров и проводимой оценки деятель-
ности высших должных лиц регионов в рамках 
внедрения проектной деятельности, а также со-
ставляемые рейтинги регионов на основании 
«лучших практик», в конечном итоге приведут к 
управленческому профессионализму органов 
субъектов РФ и местного самоуправления. Та-
ким образом, роль реализации проектной дея-
тельности управления в государственном секто-
ре по приоритетным направлениям значительна, 
так как способствует повышению прозрачности 
деятельности ОИВ, совершенствованию спосо-
бов и «рычагов» воздействия на «укоренивший-
ся» механизм управления, используемый ранее 
федеральными и региональными органами вла-
сти и впоследствии сформирует новый этап в 
управленческой деятельности государства. Кон-
солидация и согласованность действий работы 
субъектов РФ в «одном ключе» в преодолении 
кризисных настроений экономики РФ, наблюде-
ния за проводимой работой ОИВ через единые 
информационные системы заложит фундамент к 

проведению более объективной оценки эффек-
тивности деятельности ОИВ в дальнейшем, а 
значит предстанет основой для совершенство-
вания политики государства» [4]. 

Помимо перечисленных преимуществ метода 
проектного управления (повышение эффектив-
ности органов власти в различных направлени-
ях), предполагается, что данный вид управления 
способен также привнести в жизнь и социальный 
эффект деятельности органов власти. 

Термин «социальный эффект» имеет множество 
толкований. Так, профессор Ланкастерского 
Университета Крис Парк объясняет социальный 
эффект как социальные или культурные измене-
ния общественного положения, которые могут 
быть позитивными или негативными, напрямую 
или косвенно являться следствием осуществле-
ния деятельности, реализации проекта или про-
граммы [5]. Андреев С.Н. рассматривает соци-
альный эффект как результат деятельности эко-
номического субъекта, направленный на благо 
общества в целом или отдельных групп населе-
ния [6]. По мнению Гаськовой Е.Н., социальным 
эффектом является эффект, возникающий в 
результате деятельности организации и опреде-
ляющийся позитивной или негативной реакцией 
общества [7]. 

Можно сделать вывод, что основополагающим 
свойством социального эффекта является нали-
чие общественно значимого результата от про-
деланной работы. Любая деятельность (государ-
ства или коммерческого предприятия) должна 
предполагать наличие социального эффекта – 
пользы и значимости для общества. 

В проектном управлении выявить наличие соци-
ального эффекта деятельности органов власти 
несколько проще, чем в других методах управ-
ления, что несомненно, является еще одним 
преимуществом проектного метода управления. 
Оценить эффективность проводимой политики в 
проектном управлении можно еще на начальных 
стадиях реализации проектов, не дожидаясь ее 
завершения. Так, проанализировав «дорожную 
карту», паспорт проекта и контрольные точки 
отчетов можно предположить, присутствует ли 
социальный эффект в данной деятельности или 
нет. При рассмотрении промежуточных этапов 
реализации проектов становится ясно, насколько 
тот или иной проект «оправдывает» выделенные 
бюджетные средства и есть ли реакция обще-
ства на проводимые мероприятия – знает ли 
население о реализации того или иного проекта? 
Получает ли оно результаты и насколько они 
значимы? И, следовательно, появляется воз-
можность оценить, насколько эффективно орга-
ны федеральной, региональной или муници-
пальной власти справляются со своими обязан-
ностями и какого качества результат от проде-
ланной работы получает население. 
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Аннотация. В статье рассмотрена одна из 

актуальных тем всего человечества – «социаль-

ное волонтерство» нуждающимся в помощи 

людям. Проведен анкетный опрос «Волонтер 

Якутии» с апреля по июнь 2017 года (№ 200). 

Результаты исследования показывают твердую 

готовность респондентов заниматься социаль-

ным волонтерством. Выявлены основные оказа-

ния помощи нуждающимся людям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предложены рекомендации по совершенство-

ванию эффективной работы социальных волон-

теров. 
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Annotation. The article considers one of the most 

urgent topics of all mankind – «social volunteer-

ing» for people in need of help. A questionnaire 

was conducted «Volunteer of Yakutia» from April 

to June 2017 (№ 200). The results of the survey 

show a strong willingness of respondents to en-

gage in social volunteering. The main assistance 

to people in need, children with disabilities was 

identified. Recommendations are proposed for 

improving the effective work of social volunteers. 
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017 год в Республике Саха (Якутия) был 
объявлен «Годом Добра», и в связи с этим 

мы провели исследование «Волонтёр Якутии».  

Социальный волонтёр – это индивид, который 
стремится к саморазвитии, к общению со сто-
ронниками, к профессиональному росту. Он 
ищет среду поддержки, понимания и досуга. Это 
тот, кто обнаружил определенное тончайшее 
равновесие среди своим запросом в доход, ка-
рьерой и стремлением стать ближним, сделать 
что-то доброе, принести пользу [1].  

Сегодня существуют различные подходы в изу-
чении волонтёрства.  

Целью исследования стало выявить отношение 
населения Якутии к социальному волонтерству. 
Сроки исследования: 16.04 – 10.06.2017 года.  

В анкетном опросе приняли участие 200 респон-
дентов из различных улусов республики. Соци-

ально-демографическая характеристика респон-
дентов: распределение по занятости: работаю-
щие (58,5 %), на учащиеся (школьники, студен-
ты) (24 %) и безработные/пенсионеры (12,5 %).  

Распределение по национальности: якуты (саха) 
(89 %), русские (10 %) и коренные малочислен-
ные народы севера – 1 %. 

Распределение по полу: мужчины (48 %), жен-
щины (52 %).  

Мы, во-первых, хотели выяснить, кому больше 
всего нужна помощь от волонтерской деятель-
ности.  

Из рисунка 1 мы видим, что 65 % респондентов 
ответили, что больше всего в социальном во-
лонтерстве нуждаются «молодые семьи», затем 
пожилые люди и инвалиды. А наименьший                  
процент набрал ответ «алко-наркозависимые 
люди» – 8 %.  

 

2 
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Таблица 1 

Подходы в изучении волонтёрства по М.В. Певной [3, 175–179] 

Подход Содержание подхода 

Философский 

анализ гносеологических и онтологических причин деятельности добровольцев, дает возмож-
ность разъяснить закономерности их существования и осознания собственного целеполагания, 
смысложизненного отыскивания, сопряженного со свободной и высоконравственной работой, 
самосовершенствованием. 

Экономический 
раскрытие взаимосвязи между добровольческой работой, финансовыми расходами на нее, об-
щественно – финансовыми выгодами для индивида и социума. Изучению подвергается степень 
инвестиций организации, потраченных в сборы волонтеров к труде и руководство их работой. 

Правовой нормы, составляющие законную основу филантропической и волонтёрской работы, а кроме того, 
деятельность их использования 

Педагогический 

как один из основных компонентов воспитательного процесса молодого поколения; социализа-
ции; технологические процессы профессиональной подготовки либо преподавания; обязатель-
ным элементом в области воспитании и образования, где идет полное формирование основных 
качеств личности. 

Психологический 
выявление структурно – содержательных свойств волонтёрской деятельности посредством 
оценки ее структурных компонентов, в исследовании их многофункциональной нагрузки. 

Исторический 
исследования исторических связей, подходов проявления сущности волонтерства в историче-
ские времена, оценка отличительных черт его институциональной формы в минувшем и укреп-
лении в настоящем времени. 

Социологический 
добровольческая деятельность считается одним из основных общественных явлений, пред-
ставляющих необходимым компонентом целой социальной концепции, в исследовании его воз-
действия на общество и в изучении воздействия социума на него. 

Системный 
волонтерство как общественная система, которая функционирует в контексте всех подходов как 
внутренне, так и внешне. Здесь у волонтеров формируется личностные, групповые и межгруп-
повые уровни. 

Социокультурный 
изучение феномена добровольчества как главного элемента культуры социума, необходимого 
для укрепления веры, регулятивности, самостоятельного производства культурной системы в 
целом. 

Аксиологический ценности волонтерства и само волонтерство как ценность. 

Институциональный 
Формирует способности и требования для удовлетворения нужд самих добровольцев и тех чле-
нов социума, кому оказывается помощь, гарантирует общественную интеграцию и удерживает 
стабильность социальной жизни, осуществляет социализацию индивидов. 

Деятельностный как образ жизни у волонтеров. 
Общностный исследование структуры общности добровольцев через оценку ее модели. 

 

 

Рисунок 1 – Первая помощь слоям населения волонтерами (мнение респондентов) в % 
 
 

Таблица 2 

Варианты оказания помощи нуждающимся людям, в % 

Варианты ответов 
Пол 

Всего 
Муж Жен 

Акции по сбору пожертвований 22 % 28 % 25, 2 % 
Проведение психологических тренингов 40 % 33 % 37,1 % 
Помощь нуждающимся семьям в различных бытовых житейских нуждах 23 % 17 % 20,8 % 
Организация культурного досуга 2 % 0 0,6 % 
Свой вариант 66 % 66 % 66,7 % 
Всего 100 % 100 % 100 % 
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Исходя из данных таблицы 2, мы приходим к 
выводу, что респонденты неравнодушны к нуж-
дающимся в помощи людям и готовы оказать 
посильную помощь всеми силами, предлагали 
различные свои варианты. Интересно, что 40 % 
мужской части опрошенных отметила помощь в 

виде психологических тренингов. А женская 
часть на второе место поставила вариант акции 
по сбору пожертвований (28 %), также после 
проведения психологических тренингов с целью 
улучшения эмоционального и психического со-
стояния нуждающихся. 

 

 

Рисунок 2 – Помощь населения детям с ограниченными возможностями здоровья, в % 
 

Данные рисунка 2 показывают, что 25,5 % респон-
дентов выбирают вариант передачи материальной 
помощи детям-инвалидам, потом идут проведение 
спортивных мероприятий (23,5 %). Наименьший 
вариант выбран «научу танцевать» (6 %).  

На вопрос «Как Вы думаете, какие мероприятия 
наиболее эффективны для положительной со-
циализации детям-инвалидам?» 47 % респон-
дентов отметили варианты «еженедельный кру-
жок» и «проведение досуговых мероприятий». 

Вопрос: «Как Вы думаете, могут ли помочь доб-
ровольцы в положительной социализации детям 
с ограниченными возможностями?» 57 % ре-
спондентов признались, что не могут помочь и 
лишь 32 % ответили «Да», остальные затрудни-
лись дать однозначный ответ.  

49 % опрошенных респондентов отмечают, что 
хотели бы социальным волонтером, «скорее да, 
чем нет» – 36 %.  

46 % респондентов согласны с введением такого 
понятия как «социальные услуги». Ведь тогда 
больше людей могут улучшить свое нелегкое 
состояние и воспользоваться услугами профес-
сиональной волонтёрской деятельности. 19 % 
респондентов не согласились с тем, что волон-
тёрство может быть профессиональной работой. 

 

 

Рисунок 3 – Готовность населения 
к социальному волонтерству, в % 

 

 

Таблица 3 

Введение «социальных услуг» по мнению населения 

Варианты ответов Кол-во респондентов 

Да, это повысит качество исполнения и организации социальной работы, оказание безвоз-
мездных услуг должно быть на столь же высоком уровне, на каком оказываются платные 
услуги;  

46 % 

Нет, волонтерство не может быть профессиональной работой;  19 % 
Это начало осознанного выбора профессии, призвания социальных работников, социальных 
педагогов, дефектологов, реабилитологов;  10 % 

Это сообщество профессионалов («врачи без границ», гуманитарные акции медиков, соци-
альных служб и т.д.);  

17 % 

Затрудняюсь ответить.  1 % 
 

По результатам анализа мы пришли к следую-
щим выводам: 

Большинство респондентов (65 %) считает, что 
больше всего нуждаются в помощи молодые 
семьи; а минимальное количество набрали алко-
наркозависимые люди, по нашему мнению, с 
такой социальной категорией людей необходима 
значительная работа социальных работников, 

больше работы психологов. Если более углуб-
ленно будут работать профессионалы данных 
сфер к этим социальным категориям людей, то, 
несомненно, количество алко-наркозависимых 
людей уменьшится. 

Люди готовы помочь с акциями по сбору пожерт-
вований особо нуждающимся в лечении, улуч-
шению социальных условий проживания и т.п., 



44 

они также продемонстрировали желание прове-
сти различные занимательные и развивающие 
тренинги. Некоторые семьи не имеют возможно-
сти обеспечить лечение, уход, занятия с боль-
ными детьми, и тогда даже малейшая помощь, 
поддержка очень положительно повлияет на их 
моральное и материальное состояние.  

Население считает (57 %), что волонтеры не в 
силах влиять на положительную социализацию 
детей-инвалидов, что говорит о недостаточной 
работе волонтеров или не информированности в 
целом. В Республике Саха, по нашему мнению, 
действительно, не хватает такого вида деятель-
ности, как социальное добровольное волонтер-
ство. Большинство респондентов готовы помочь 
детям-инвалидам с материальной стороны, про-
ведением мероприятий, тренингов, спортивных и 
танцевальных занятий. И, самое главное, ре-
спонденты твердо ответили, что могли бы стать 
волонтерами.  

Для эффективной работы социальных волонте-
ров мы бы предложили для лидеров обществен-
ных организаций, направленных именно для ра-
боты с людьми, нуждающимися в помощи соци-
альных волонтеров, объединиться и выбрать 
двух основных лидеров; исследовать семей, де-
тей-инвалидов, пенсионеров-инвалидов и т.д. 
сначала в г. Якутске, а затем призывать, рекла-
мировать, советовать остальным районам Яку-
тии также образовать группу социального волон-
терства и помогать нуждающимся людям в со-

циальной помощи. Начиная с малейших отзы-
вов, незначительной, но важной помощи (мо-
ральной, материальной) можно улучшить жизнь 
многих людей, и постепенно развивать этот вид 
деятельности; призывать, привлекать остальных 
к оказанию помощи людям.  

Многие сталкиваются с проблемами социального 
характера или имеют знакомых, близких, кто 
нуждается в такой помощи от волонтеров, по-
этому многие отзываются помочь или участво-
вать в акциях, проведениях праздников, в помо-
щи пожилым сиротам; ежегодно собирать на 
круглый стол; проводить праздники (например, 
дети – инвалиды на 1 июня «День защиты де-
тей»; мини праздники и конкурсы; поздравлять 
пенсионеров-инвалидов на 8 марта и 23 февра-
ля, организовывать праздничные столы, прово-
дить с ними беседы; организовывать различные 
мероприятия для детей-сирот и т.д.). Социаль-
ным волонтерам нужно работать тесно с работ-
никами социальных служб, с населением, не 
равнодушным к данным категориям людей. 

Социальная помощь нужна всем. Мир – не без 
добрых людей, и ради улыбок детей, радости 
пожилых бабушек, дедушек, ради счастливого 
будущего мы не должны оставаться в стороне, а 
протягивать руки друг другу. Развитие социаль-
ного волонтерства в Республике Саха приведет к 
улучшению социального положения жителей 
Якутии, их здоровью и эмоционального состоя-
ния населения. 
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сам социальной структуры, социального нера-

венства и социальной стратификации. В статье 

рассматриваются сущность, формы и индика-

торы социальной стратификации в современ-
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щего разрыва в доходах бедного и богатого 
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ществующего социального неравенства от 

макроэкономических факторов.  
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роблема социальной структуры, социаль-
ного неравенства и социальной стратифи-

кации является одним из основных направлений 
исследования современной социологии. Без 
анализа социальной структуры нельзя понять 

сущность социальных отношений и социальных 
процессов, протекающих в различных сферах 
общественной жизни, и их социальных послед-
ствий для общества, в целом, и конкретных 
групп населения – в особенности.  

П 
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Разделение населения на социальные группы 
(страты) характерно для любого общества. Так, 
еще П.А. Сорокин отмечал, что «общества без 
расслоения с реальным равенством их членов – 
миф, так никогда и не ставший реальностью за 
всю историю человечества. Формы и пропорции 
расслоения могут различаться, но суть его по-
стоянна» [1, с. 307–308]. И именно поэтому са-
мыми обсуждаемыми для социологов всего мира 
выступают вопросы определения критериев не-
равенства, проводится анализ основных причин 
данного явления.  

Формирование структуры общества представля-
ет собой результат длящегося во времени и из-
меняющегося феномена социальной стратифи-
кации, в которой различные социальные группы 
формируются из числа носителей различного 
рода статусов, а в процессе жизнедеятельности 
общества их социальное неравенство только 
поддерживается, усиливается и развивается. 
Занимая на социальной лестнице неодинаковое 
положение, каждый человек в отдельности и 
различные социальные группы формируют си-
стему социального неравенства. Социальное 
неравенство порождает конкуренцию, которая 
присутствует в обществе в виде конкуренции 
индивидов и групп по поводу замещения наибо-
лее выгодных статусных позиций. И, нельзя не 
отметить, что этот фактор способствует разви-
тию экономики и росту качества жизни.  

Социальная стратификация проявляется в раз-
личных формах, но основными выступают эко-
номическая, политическая и профессиональная. 
Экономическое расслоение – означает неодина-
ковость экономических статусов, экономическое 
неравенство, которое выражается в различии 
доходов, уровней жизни, в существовании бед-
ных и богатых. Политическая дифференциация 
описывает систему иерархических рангов, кото-
рая, подобно гигантской паутине, опутала все 
общество. Она включает авторитеты, власть, 
престиж, звания, почести. Профессиональная 
дифференциация – разделение населения по 
родам деятельности, занятиям и профессиям, 
одни из которых считаются более престижными, 
другие – менее, а их организация обязательно 
включает руководителей различного ранга и 
подчиненных.  

Социология при изучении и измерении профиля 
социального неравенства использует разнообраз-
ные методологические стратегии, но наиболее 
результативными из них являются следующие: 

1) первая стратегия направлена на исследова-
ние экономической стратификации, в основе 
которой находится материальное неравенство, 
определяемое по критерию дохода и размеру 
имущества, которым обладают индивиды.  

2) вторая стратегия предполагает исследование 
разнообразных факторов дифференциации об-
щества и построение интегральной классовой 
модели стратификации.  

В итоге оба исследовательских подхода – и пер-
вый, одноступенчатый, построенный по шкале 

«бедность – богатство», и многоступенчатый вто-
рой, выстроенный по шкале «низший – высший 
классы», позволяют получить адекватное знание о 
социально-классовой структуре общества.  

Существует множество индикаторов, которые 
определяют положение индивидов и групп в со-
циальной иерархии, но наиболее важными из 
них выступают имущественно-доходные показа-
тели и тесно связанные с ними профессия, обра-
зование и властный статус. Поэтому любая ис-
следовательская стратегия акцентирует внима-
ние на анализе профиля экономического нера-
венства в обществе.  

Материальное неравенство зачастую определя-
ет не только уровень и качество жизни индиви-
дов и групп, но и образ жизни, ценностные уста-
новки, особенности морали, политическую пози-
цию и в итоге – классовую принадлежность. О 
том, что это так, помимо прочего, свидетель-
ствует и то обстоятельство, что в основе трёх 
универсальных классов – низшего, среднего и 
высшего находятся слои бедных, обеспеченных 
и богатых. При этом нужно помнить, что эти со-
циальные слои хотя и близки, но всё же не тож-
дественны классам. Тем не менее, стратифика-
ция российского общества по шкале «бедность – 
богатство» выступает наиболее эффективным 
подходом к анализу социального неравенства.  

Обращаясь к официальной статистике, необходи-
мо отметить, что она далека от реальных цифр. 
Данные Росстата и результаты социологических 
исследований об уровне жизни могут различаться, 
но даже согласно таким данным ситуация в стране 
плачевная. Так, средняя заработная плата по 
стране в 2016 г. составила 36 746 руб., а значит, 
около 50 % населения имеют доходы ниже средне-
го, при этом у 6,1 % – они ниже уровня минималь-
ного уровня оплаты труда, и еще у 7,9 % – ниже 
уровня прожиточного минимума, который и так 
рассчитан исходя из цен на продукты, которые, в 
свою очередь, далеки от розничных цен любой 
популярной сети продуктовых магазинов Россий-
ской Федерации [2].  

Все больший масштаб в настоящее время при-
обретает разрыв между богатыми и бедными 
слоями населения России. Так, 20 % самого 
бедного населения в сумме заработало                  
2,876 трлн руб. в среднем по 97 786 руб. в год, а 
в месяц 8 148 руб. А 20 % самого богатого насе-
ления заработали 25,482 трлн руб., при этом 
10,5 % населения с доходами свыше 60 000 руб. 
заработали по самым минимальным подсчетам 
18 трлн руб., что составляет 1 170 160 руб. в год, 
а в месяц 97 513 руб. Очевидно, категорию лиц с 
доходами свыше 60 000 руб. нельзя рассматри-
вать как равномерную социальную структуру, и 
после доходов свыше 60 тыс. руб., необходимо 
выделять хотя еще 3 категории: с доходами 
свыше 100 тыс. руб., свыше 500 тыс. руб., и 
свыше 1 млн руб., что еще более чутко выявить 
гигантский разрыв доходов, который и так де-
монстрируется нам Росстатом [2]. 

Причинами сложившейся ситуации по мнению 
экспертов выступают: 
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1. Ограниченный экономический рост и низкий 
уровень доходов. Неравенство в доходах между 
различными группам населения, даже разроз-
ненность в доходах различных групп населения, 
является одним из важнейших факторов эконо-
мического расслоения. Размер получаемых до-
ходов населения определяется как индикатор 
распределения индивидов и социальных групп. 
На сегодняшний день разница в оплате труда, 
даже у представителей одной профессии, осу-
ществляющих деятельность в одной отрасли, 
может быть довольно велика. И с учетом одина-
кового уровня цен на потребительские продукты 
уровень заработной платы в крупном и малом 
городе отличаются в разы. 

2. Развитие инновационных технологий. Не все 
исследователи выделяют данный фактор как при-
чину роста неравенства. Однако можно с уверен-
ностью утверждать, что в результате развития тех-
нологий происходит изменение механизмов при-
своения технологической ренты [3, с. 113]. 

3. К одному из факторов, который затрудняет 
уменьшение критериев неравенства выступает 
различие возрастной структуры населения, доли 
населения рабочей силы, что отражается на ве-
личине доходов населения. 

4. Одной из основных причин роста неравен-
ства выступает общественная необходимость в 
продвижении на более важные статусные пози-
ции с соответствующим вознаграждением 
наиболее способных, образованных и, следова-
тельно, квалифицированных людей. Именно так 
формируется система социальной стратифика-
ции с вертикальным расположением индивидов 
и групп по критериям профессии, образования, 
престижа, дохода, участия во власти. 

5. Немаловажной причиной выступает и неравно-
мерное распределение производительных сил. К 
появлению конфликтов в трудовой сфере приводит 
различие субъектов Российской Федерации по 
степени развитости. Малые города становятся 
невостребованными для молодежи и с каждым 
годом из-за проблемы трудоустройства и низкого 
уровня оплаты труда теряют молодые кадры.  

Критерием абсолютной бедности в России вы-
ступает прожиточный минимум, который уста-
навливается на уровне минимальной потреби-
тельской корзины, рассчитанной экспертами. 
Прожиточный минимум в рублях служит чертой 
(или порогом) бедности, директивно определя-
ющей группу бедных из граждан, чьи доходы 
ниже этой черты. Понятно, что прожиточный ми-
нимум устанавливает черту не между бедностью 
и какой-то обеспеченностью, а между бедностью 
и нищетой. Не случайно, отечественные социо-

логи выделяют три степени абсолютной бедно-
сти: нищету, нужду, необеспеченность, и соот-
ветственно, три социальных слоя – нищих, нуж-
дающихся и необеспеченных. 

Выше этих слоёв находятся социальные группы, 
связанные с понятием относительной бедности. 
Измерить и исследовать эти группы – подлинно 
социологическая задача, ибо относительная бед-
ность понимается в разных обществах по-разному. 
Для решения этой задачи социология и применяет 
методику относительного подхода в двух главных 
версиях – депривационной и медианной.  

В общем виде относительную бедность опреде-
ляют как невозможность вести нормальный, 
принятый в данном обществе образ жизни, под-
держивая привычные для большинства членов 
общества потребительские стандарты. Отсюда – 
понятие депривации, то есть чувство бедности и 
испытываемых лишений. Депривационный под-
ход, основоположником которого является бри-
танский учёный П. Таузенд, трактует бедность 
как особое состояние трудностей и лишений, 
связанных с нехваткой средств для поддержания 
принятого в обществе уровня жизни. Бедные при 
этом не столько те, кто имеет низкие доходы, 
сколько те, кто живёт бедно. Депривационный 
подход сочетается с субъективным методом, 
основанным на самооценке респондента и ис-
следовании общественного мнения об уровне 
доходов и феномене бедности. 

Таким образом, уровень неравенства формиру-
ется под воздействием множества факторов. 
Однако основным фактором поддержания жиз-
недеятельности человека, и соответственно, его 
безопасности и жизнеобеспечения, является 
доход. Недаром, современное общество многие 
называют «обществом неравных возможностей», 
поскольку именно он наиболее ярко отражает 
неравенство возможностей, которое, например, 
проявляется в виде неравной платежеспособно-
сти покупателей на потребительском рынке.  

В настоящее время уровень неравенства в Рос-
сии выше уровня, сложившегося в странах Евро-
пы. Рассматривая стратификацию населения 
России, утверждать, что причинами настолько 
вариативного расслоения населения на страты и 
истоком бедности являются именно макроэконо-
мические факторы. Кроме того, проблема соци-
альной стратификации в России напрямую свя-
зана с национальной безопасностью страны, 
поскольку, неравенство приводит к усилению 
напряженности в обществе и возникновению 
социальных конфликтов. Предотвращать нега-
тивные последствия социального неравенства и 
само социальное неравенство должна социаль-
ная политика государства. 
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Аннотация. Молодые люди используют соци-

альные сети как дополнение или замену живо-

му общению. В интернет-пространстве свой 

язык, свои традиции, которые иногда отличают-

ся от реального общения, и даже свой фольк-

лор. Социальные сети вносят немалый вклад в 

развитие человека: в сообществах содержится 

масса обучающих и развивающих материалов. 

Помимо этого, они способствуют реализации в 

жизни индивида: популярным стали такие явле-

ния, как поиск жилья, трудоустройство на ра-

боту, распространение творчества, продвиже-

ние бизнеса. Отсюда можно сделать вывод, что 

социальные сети - это новый инструмент соци-

ализации личности, и качественно влиять на 

развитие индивида они будут в зависимости от 

того, какие рычаги данный индивид предпочтет 

использовать. Некоторые работники увольня-

лись или не принимались на работу по причине 

того, что работодатель не разделял их взглядов 

и не принимал материалы, содержащиеся на 

персональной странице. С аналогичными про-

блемы сегодня сталкиваются и студенты. В дан-

ной статье автор поднимает проблемы, связан-

ные с коммуникациями через Интернет и пред-

лагает варианты их решения. 

 

Ключевые слова: Интернет, молодежь, соци-

альные сети, этика, поведение, социальное 

взаимодействие. 

 

   

Annotation. Young people approach social net-

works as a supplement or substitution for real-life 

communication. The Internet environment has its 

own language, its own communication language, 

which can differ from those in real-life communica-

tion, and even its own folklore. Social networks, we 

have a lot of educational and mind-broadening 

materials. Apart for that, they have one's personal 

fulfillment: such phenomena as search for ac-

commodation, employment, promotion, promotion 

of creative products or business have become 

popular. It is possible to make a conclusion that 

social networks are a new instrument of personal 

socialization, and they will be effected qualitative-

ly the development of an individual depending on 

the tools of this individual prefers to use. Some 

employees were dismissed or denied a position 

because their employer did not share their social 

networking page. Students nowadays face similar 

problems. In this article, the author raises problems 

related to Internet communication and offers a 

solution. 
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егодня сложно отрицать влияние социаль-
ных сетей в Интернете на молодежь. Соци-

альные сети – относительно новый способ ком-
муникации, который имеет большое распростра-
нение и неустанно продолжает развиваться. О 
социальном взаимодействии писали многие со-
циологи, в частности, такой классик, как Питирим 
Сорокин. Весьма интересно то, что он приводит 
аналогию именно с техническими средствами, 
которую сегодня очень легко проецировать на 
интернет-общение: «Один человек, подобно ра-
диостанции, посылает «волны раздражений»; 
проводники взаимодействия, подобно телеграф-
ной проволоке или воздушной среде, эти раз-
дражения доводят до других людей; те, подобно 
радиостанции, получающей радиограмму, вос-

принимают их и затем отвечают (реагируют) на 
них теми или иными действиями [4].  

Молодые люди используют социальные сети как 
дополнение или замену живому общению, обме-
ниваются информацией, знакомятся, приобре-
тают навыки, реализуются сами и оценивают 
других пользователей. В интернет-пространстве 
свой язык, свой образ мысли, свои традиции 
общения, которые имеют некоторые отличи-
тельные особенности (по сравнению с живым 
общением), так, оно может содержать графиче-
ские, аудио и видео файлы, в некоторых случаях 
присутствует анонимность. Важное влияние ока-
зывает огромный доступный пласт информации, 
а также поведение других пользователей, кото-

С 
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рое часто невольно перенимается. Сложно от-
рицать то, что «социальные сети, являясь новым 
агентом социализации личности, накладывают 
определенный отпечаток на человека» [3]. Иначе 
говоря, это такой же инструмент социализации 
личности, как и другие институты (87 % опро-
шенных в возрасте 18–24 лет пользуются Ин-
тернет ежедневно) [8].  

Социальные сети представляют из себя про-
странство из скопления сообществ, медиафай-
лов и персональных анкет, заполненных индиви-
дуально в соответствии со своими взглядами и 
предпочтениями. Многие пользователи чувству-
ют себя комфортно, пользуясь данным сред-
ством коммуникации, поскольку чаще всего от-
сутствует риск реального нанесения вреда дру-
гим пользователем даже в случаях недопонима-
ния. Это привело к появлению, а в социальных 
сетях к развитию интернет-феноменов, которые 
стали использоваться безнаказанно: троллинг 
(от англ. trolling) – провокация; вбросы – заведо-
мо ложная информация, распространяемая по 
Интернет с целью получения выгоды, либо вни-
мания; хайп (от англ. hype) – раскрутка, стиму-
ляция; интернет-сленг, определенная культура 
общения и поведения. Молодежь склонна упро-
щать взаимодействие с другими пользователями 
в социальных сетях, часто молодые люди не 
придерживаются этических норм, либо вовсе 
начинают дерзить (67 % респондентов считают, 
что Интернет формирует ощущение реальной 
угрозы [6]). Некоторые материалы прививают 
людям циничный взгляд на мир, пособничают 
развитию эгоцентризма и мысль о том, что быть 
вежливым и отзывчивым в нынешнем мире не-
выгодно. Грамматика в общении не является 
чем-то обязательным, а грамотность и указание 
оппонента на ошибки иногда высмеиваются.  

Однако стоит заметить, что интернет-пространство 
привило не только негативные привычки: есть 
ряд порталов и сообществ, в которых принято 
взаимное уважение друг друга, за резкие выска-
зывания пользователя могут отправить в бан (от 
англ. ban; оградить возможность на неопреде-
ленный срок просматривать сообщество и 
участвовать в его жизни). Сегодня многие «про-
странства» выбрали политику взаимоуважения, к 
чему призывают своих пользователей. Исходя из 
личных наблюдений, к грубости склонно более 
молодое поколение пользователей, с возрастом 
же растет политика уважительного отношения к 
собеседнику, тактика неэмоционального спора с 
приведением фактов. Также социальные сети 
вносят немалый вклад в развитие человека: по-
мимо информации, оказывающей негативное 
влияние на воспитание и поведение индивида, в 
сообществах содержится масса обучающих и 
развивающих материалов для всех возрастов. 
То, что раньше доставалось с огромным трудом, 
было малодоступным, сейчас предоставляется 
возможным к ознакомлению каждому пользова-
телю. Также социальные сети помимо приобре-
тения знаний и навыков способствуют реализа-
ции в жизни индивида: популярным стали такие 
явления, как поиск жилья/жителя через Интер-
нет, трудоустройство на работу, распростране-
ние творчества, продвижение бизнеса (боль-

шинство респондентов (47 % при возможности 
выбрать несколько вариантов ответа) ответили, 
что пользуются Интернет для поиска необходи-
мой информации [9]).  

Отсюда правомерно сделать вывод, что соци-
альные сети – это не аккумулятор циничных 
пользователей, ровно как и не идеальная пло-
щадка для общения и самообразования [1]. Со-
циальные сети – это новый инструмент социали-
зации личности, и качественно влиять на разви-
тие индивида они будут в зависимости от того, 
какие рычаги данный индивид предпочтет ис-
пользовать. Благодаря социальным сетям                 
«... моделируется новое социокультурное про-
странство как объективная реальность, в кото-
рой транспарентно проявляются социальные, 
культурные и коммуникативные практики [5]». 

Популярность социальных сетей обусловлена 
межличностными коммуникациями: здесь каж-
дый пользователь является одновременно и 
производителем, и потребителем, и распростра-
нителем информации (в отличии от СМИ, где 
присутствует односторонний порядок воздей-
ствия [7]). Информация может быть как персо-
нальной, так и контентом, целью которого явля-
ется широкое распространение. 

Отсюда возникает проблема: как привить граж-
данам потребность изучать именно материалы, 
формирующие здоровые качества личности, 
стремиться к хорошему примеру для подража-
ния? Возможно, этого можно достичь, в первую 
очередь, демонстрацией поведения и достиже-
ний индивидов, которые могут завоевать у мо-
лодых людей определенный авторитет. Помимо 
неизвестных пользователей, которые могут за-
интересовать того или иного гражданина ввиду 
субъективных интересов, такими пользователя-
ми могут стать знаменитости, а также авторитет-
ные лица из окружения. Например, учителя, тре-
нера, преподаватели [2].  

Есть другой вариант воздействия – блокировка 
неприемлемых материалов, однако проблема в 
том, что решение о блокировки того или иного 
материала принимает лицо, которое может не 
обладать достаточным уровнем культурологиче-
ских, исторических, лингвистических, социаль-
ных знаний и принять решение по наитию. Здесь 
нужно понимать, что не всякий заблокированный 
материал может оказаться экстремистским или 
недопустимым, часто причиной блокировки мо-
жет быть личная неприязнь лица к подобного 
рода материалам и разделение иных взглядов. 
Подобные меры приведут к ограничению прав 
пользователей на свободное высказывание, са-
мовыражение, и, как следствие, создаст преце-
дент «обхода» (пример – расширение для про-
смотра заблокированных материалов FastProxy). 
То есть блокировка и запреты решат проблему 
лишь частично. 

Этическая проблема поведения в социальных 
сетях обуславливается в том числе тем, что до-
пустимый и/или желательный шаблон поведения 
отсутствует. Мир Интернет отличен от реально-
го, и не у всех людей проецирование жизненных 
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норм поведения на манеру ведения социальных 
сетей совпадает. Проблема стоит не только в 
публикации дозволительных и недозволитель-
ных материалов, но и определении человеком 
роли собственного интернет-пространства. Тер-
мин «средство коммуникации» не указывает, как 
именно человек будет использовать личную ан-
кету: будет ли это семейным архивом, будет ли 
он вести страницу как дневник, или же придер-
живаться исключительно деловой позиции. Роль 
социального пространства для индивида прямо 
влияет на манеру поведения в социальной сети, 
так как задает определенную социальную роль.  

Проблема корректного ведения социальных се-
тей касается не только людей «на виду». Неко-
торые работники увольнялись или не принима-
лись на работу по причине того, что работода-
тель не разделял их взглядов и не принимал 
материалы, содержащиеся на персональной 
странице. В некоторых случаях моральные, эти-
ческие, правовые нормы и впрямь были наруше-
ны, в других возникали спорные моменты и тре-
бовали детального изучения, в третьих же нару-
шались права человека (увольнение из-за пред-
почтения определенной музыки, фильмов и под-
писки на ряд сообществ, смысл которых был 
трактован неправильно).  

С аналогичными проблемами сегодня сталкива-
ются и студенты. Помимо отсутствия заданного 
шаблона допустимого или рекомендуемого по-
ведения в социальных сетях, присутствует дру-
гая проблема, связанная с трактовкой значения, 
смысла, допустимости того или иного материа-
ла, а также не будет ли в некоторых случаях 
блокировкой того или иного материала ограни-
чением самовыражения. Как уже писалось выше, 
модераторы сайтов и лица, предложившие ма-
териал к блокировке, могут не обладать доста-
точной компетенцией и знаниями. Чаще эти лю-
ди руководствуются внутренними убеждениями. 
Таким образом, мы имеем риски: распростране-
ния, не замечания запрещенного материала с 
одной стороны, и блокировкой допустимого ма-
териала с другой (автор хотел сказать иное или 
даже обратное, нежели увидел в материале мо-
дератор, либо некоторая фраза может быть вы-
рвана из контекста, приобретя противоположный 
характер). Также важно понимать, что если при-
ходит сомнение касательно допустимости мате-
риала, им можно делиться с единомышленника-
ми, создав закрытое сообщество, либо закрытый 

чат, куда будут допущены лишь определенные 
лица. Те материалы, которые обсуждаются не в 
открытом доступе без возможности обнаружения 
их третьими лицами, не вызывают негативных 
последствий. Пользователям важно научиться 
разделять «личное пространство» (недоступное 
для других) и «открытую площадку».  

Если говорить о манере поведения молодежи в 
социальных сетях, то, возможно, обязанность 
обучить корректному поведению логично возло-
жить на семью индивида. Но в данном случае 
мы находимся в ситуации, когда дети могут ока-
заться опытнее своих родителей. В детстве и 
юности нынешних родителей либо не было со-
циальных сетей, либо они находились на стадии 
зарождения и не были так распространены, как 
сейчас. Соответственно, для корректного обуче-
ния детей в некоторых случаях у них может 
иметься либо небольшой опыт социального вза-
имодействия на данных веб-сайтах, либо иногда 
он может отсутствовать вовсе. Ровно как и по-
нимание того, к каким последствиям может при-
вести то или иное действие, совершенное в Ин-
тернет. Согласно данным опроса ВЦИОМ-
спутник [8], лишь 1 % респондентов в возрасте 
от 18 до 24 лет не пользуется социальными се-
тями, в то время, как количество респондентов в 
возрасте от 45 до 59 лет достигает 31 %.  

На основе написанного выше, автор приходит к 
выводу, что социальные сети сегодня - новый 
инструмент социализации. Со всеми плюсами и 
минусами данных веб-сайтов есть ряд нерешен-
ных проблем: отсутствие кем-либо заданных 
рекомендаций поведения с учетом особенностей 
виртуального пространства и сложившихся там 
норм поведения, уместных именно для Интерне-
та, четкого перечня рекомендаций, что и в какой 
форме можно высказывать/публиковать в соци-
альных сетях, а что нельзя. Также в некоторых 
случаях семья не в состоянии обучить ребенка 
корректному использованию социальных сетей 
ввиду малого собственного опыта. Это влечет 
либо блокировку некоторых материалов (не 
нарушающих законодательство), либо усложняет 
жизненные обстоятельства индивида. Особен-
ности социального взаимодействия в социаль-
ных сетях должны много и плотно исследовать-
ся; на основе полученных исследований должны 
быть выработаны нормы поведения, которые 
будут прививаться пользователям наравне с 
жизненным этикетом. 
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бщественная активность молодежи рассмат-
ривается как совокупность форм деятельно-

сти человека, осознанно ориентированных на ре-
шение стоящих перед обществом задач. 

Современное общество остро нуждается в ини-
циативной, целеустремленной, энергичной мо-
лодежи, поэтому весьма важно найти механизм 
перехода молодых людей в общественно актив-
ную позицию, выявить и воспитать лидеров зав-
трашнего дня. 

Активность молодежи может быть реализована в 
определенной системе целевых установок, 
определяющих интересы личности молодого 
человека и его включения в деятельность по 
удовлетворению возникших потребностей. Как 
преобразующая сила, общественная активность 
реализуется в приобретаемых социальных 
навыках и знаниях. 

Сегодня общество ставит перед молодыми 
людьми задачи, требующие быстрого включения 
в социальные отношения, взаимодействие с 
населением, институтами государства, органами 
местного самоуправления, политическими пар-
тиями, структурами гражданского общества. 
Практика показывает, что молодежная инициа-

тива, стремление к реализации разных социаль-
ных интересов и потребностей приводят к появ-
лению лидерства, добровольчества и иных ви-
дов общественной активности. 

Поскольку молодежь является специфической 
социальной группой, при выявлении структуры 
мотивов к общественной активности, необходи-
мо учитывать все социально-психологические 
особенности. 

В структуру мотивов общественной активности 
молодежи включают различные мотивационные 
компоненты, которые обуславливают социаль-
ную активность молодых людей. В процессе 
формирования активности происходит актуали-
зация, необходимых в данный момент, мотива-
ционных компонентов, которые представлены 
психологическими образованиями и способны 
сформировать социальные и психологические 
факторы, которые оказывают влияние на про-
цессы мотивации. 

Одно из ведущих мест в структуре мотивов об-
щественной активности занимают потребности, 
которые формируют активность молодого чело-
века с позиции направления личности на преоб-
разование условий ее жизни с целью удовлетво-

О 
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рения социальных нужд. Так к данному типу мо-
тивов относятся потребности в осознании себя, в 
общении, самоутверждении, в личностном росте, 
в признании и уважении, в оказании помощи, 
благополучии, получении знаний. Совокупность 
потребностей изменяется в зависимости от ряда 
факторов, к которым, например, можно отнести 
гендерную принадлежность человека, его соци-
ально-демографическую характеристику. 

Потребности складываются у молодого человека 
в процессе развития его личности и побуждают 
достигать значимых для каждого целей как осо-
знанного должным образом будущего результата 
активной деятельности. 

Включение молодых людей в социально-
значимую деятельность может быть вызвано и 
иными целями, например, такими как карьерный 
рост, участие в образовательных программах, 
получение преимуществ при трудоустройстве. 
Следовательно, повышение общественной ак-
тивности молодежи возможно за счет развития 
системы мотивационных компонентов и факто-
ров, которые формируют мотивы, побуждающие 
человека к действиям и поступкам и определяют 
степень активности и поведение, направленное 
для достижения социально-значимых целей. 
Государство и общество должны взять на себя 
роль активатора данных мотивов. И в этом 
плане государственным структурам крайне важ-
но привлекать молодежь более активно к уча-
стию в разработке и реализации экономической 
и социальной политики, включая политику охра-
ны здоровья, образования, труда, охраны окру-
жающей среды, культурную политику, волонтер-
ское движение.  

 Сегодня важно создать условия для участия 
молодых людей не только в принятии управлен-
ческих решений, но и в их реализации как в сре-
де собственной жизни и работы, так и в более 
широком спектре социальных и экономических 
проблем общества, прививая им ответствен-
ность за будущее страны. Решить сложившуюся 
ситуацию возможно путем стимулирования и 
формированием различных инструментов под-
держки молодежных инициатив. 

Молодежные объединения являются полигоном 
для освоения навыков самоуправления, лидер-
ства, реализации проектов молодежи. Молодеж-
ные объединения выступают также как элемент 
социальной инфраструктуры общества, обеспе-
чивая удовлетворение потребностей большой 
части населения – молодежи – в решении самых 
разнообразных проблем. Сфера деятельности 
молодежных объединений охватывает получе-
ние образования, трудоустройство, досуг, реше-
ние жилищных проблем, политику, культуру, 
спорт, социальную поддержку и другие области. 

Действенной моделью повышения социальной 
активности молодежи может выступать социаль-
ная анимация. Соответствующие технологии 
повышения социальной активности молодежи 
основаны на создании особой креативной среды, 
создании пространства для молодежной инициа-
тивы. Именно наличие собственного простран-

ства, пусть и созданного изначально институци-
ональными структурами, становится фактором 
социальной активности лишь тогда, когда моло-
дому человеку предоставляется возможность 
выступить творцом, создателем, когда среда, 
созданная своими силами, воспринимается им 
как «своя». 

На протяжении всей истории можно наблюдать, 
как меняются общественные и личные ценности 
людей. Однако есть социальные ценности, кото-
рые остаются неизменными с течением времени 
практически для всех народов. Одной из таких 
основополагающих ценностей является добро-
вольный труд, основанный на бескорыстном 
служении обществу, порождаемый альтруисти-
ческими мотивами. Стоит обратить внимание на 
то, что добровольчество становится одним из 
важных направлений деятельности в студенче-
ском самоуправлении и деятельности молодеж-
ных объединений. Многие представители сту-
денческой молодежи рассматривают обще-
ственную деятельность как способ самореали-
зации своего творческого потенциала. 

В современном обществе могут сосуществовать 
приоритет экономических ценностей, ориентация 
на денежные интересы, с одной стороны, и доб-
ровольческий труд, основанный на принципах 
бескорыстия и безвозмездности и обретающий 
все большее звучание в социально-экономичес-
кой жизни страны, с другой. Этот, на первый 
взгляд, парадокс представляет не только науч-
ный, но и общественный. интерес. 

Определим основные направления повышения 
активности российской молодежи на примере 
волонтерских движений. 

Значимость добровольчества прослеживается в 
нормативно-правовых актах. В Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года в 
качестве стратегических ориентиров в рамках 
развития социальных институтов и социальной 
политики, сектора негосударственных организа-
ций в сфере оказания социальных услуг опреде-
лены такие направления, как содействие разви-
тию практики благотворительной деятельности 
граждан и организаций, а также распространению 
добровольческой деятельности (волонтерства) 
молодежи, создание условий для деятельности 
молодежных общественных объединений [1]. 

Волонтерство определяется как общественная 
деятельность, основанная на общечеловеческих 
ценностях, принципах добровольности, осознан-
ности, безвозмездности, гуманизме и направ-
ленная на изменение жизненных условий соци-
ального бытия. 

В год 70-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне волонтерство имело 
патриотически окрашенный характер. В ходе под-
готовки к празднованию этой памятной даты по 
всей стране создавались волонтерские отряды, а 
уже существующие волонтерские объединения 
проводили акции помощи ветеранам, благо-
устройство военных памятников и захоронений. 



55 

В Послании Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию 1 марта 
2018 год объявлен в России годом добровольца, 
а соответствующим законом предписано всем 
уровням власти оказывать содействие волонте-
рам. Президент предложил запустить программу 
создания в регионах культурно-образовательных 
и музейных комплексов, которые будут включать 
в себя концертные залы, театральные, музы-
кальные, хореографические, творческие школы. 
Они должны стать настоящими центрами куль-
турной жизни не только для молодежи, но и для 
людей всех возрастов.  

В современном мире волонтерство является важ-
ным компонентом успешного социального разви-
тия, способным оказать содействие в решении 
актуальных социально-экономических проблем 
государства и повысить качество жизни людей. 
Волонтерское движение в России часто рассмат-
ривается как один из методов культурно-
воспитательной работы с учащейся молодежью. 
Волонтерские проекты очень разнообразны и могут 
включать в себя различные виды деятельности. 

Практика показывает, что большее внимание 
стоит уделить профессионально-ориентирован-
ному волонтерству, которое сейчас набирает все 
большую популярность, поскольку дает возмож-
ность молодежи приобретать не только соци-
альные навыки, но и зарождать профессиональ-
ные компетенции. То есть, будущие медицин-
ские работники обучают правилам оказания пер-
вой медицинской помощи, просвещают населе-
ние в области гигиены, профилактики различного 
рода заболеваний, измеряют давление и т.д. 
Студенты- психологи повышают психологиче-
скую культуру населения, экономисты – финан-
совую грамотность, юристы – дают бесплатные 
рекомендации в своей области [2]. 

Молодежное волонтерское движение в России 
сегодня переживает новый подъем благодаря 
привлечению в ряды добровольцев студентов 
для проведения таких масштабных мероприятий 
как региональные, всероссийские и междуна-
родные спортивные соревнования. Подготовка и 
проведение XXVII всемирной летней Универсиа-
ды в г. Казань в 2013 г., XXII Олимпийских и                 
XI Параолимпийских зимних игр в г. Сочи                  
2014 года явились базой для объединения во-
лонтерских региональных молодежных движе-
ний. Новый виток молодежной активности при-
дает подготовка к международному первенству 
по футболу 2018 года. В обеспечении подготовки 
и проведения чемпионата мира принимает уча-
стие более 18 тысяч волонтеров. 

Для развития волонтерства как общности соци-
ально активных и ответственных за себя и об-
щество молодых людей крайне важен длитель-
ный процесс регулирования волонтерского дви-
жения и объединения молодежных общностей 
по всей России. 

Поддержка волонтерской деятельности «свер-
ху», от органов государственной власти, адми-
нистрации учебных заведений, представителей 
бизнеса, должна выражаться в признании волон-

терской деятельности как отдельного вида заня-
тости, способного развить личные, обществен-
ные, профессиональные навыки человека. Пер-
спектива устройства на оплачиваемую долж-
ность в организации, с которой волонтер рабо-
тал на протяжении своей деятельности в волон-
терском объединении, станет значительным мо-
тивационным фактором вовлеченности молоде-
жи в добровольческую общность, поскольку у 
молодых людей проблема трудоустройства сто-
ит в приоритете после окончания вуза и получе-
ния образования. 

Таким образом, привлечение молодого человека к 
участию в волонтерской деятельности должно 
опираться на группы мотивов, связанных с полез-
ностью данной деятельности для будущей про-
фессии, используя при этом системную работу 
государственных органов и формирование ком-
плексных программ поддержки волонтеров. Фор-
мирование идеи волонтерства как проявление 
преданности обществу, альтруизм, трудолюбие, 
человечность, патриотизм способно стать цен-
ностно ориентационной основой для формирова-
ния гражданственности в Российской Федерации. 

Студенчество, является своеобразной социаль-
ной группой, которая характеризуется особыми 
условиями труда, быта, поведения, психологией. 
Основным занятием для них является приобре-
тение знаний и подготовка себя к дальнейшей 
жизни. Общественная, вне учебная деятель-
ность, выполняемая в ВУЗах, может создать оп-
тимальные условия для формирования лидер-
ских качеств молодежи.  

По мнению Сикорской Л.Е., молодежь, являясь 
«инициативным ядром» в развитии волонтер-
ства, нуждается в координации деятельности. 
Важно, считает она, включить данное направле-
ние работы в систему воспитательных и образо-
вательных мероприятий. «В контексте понятия 
волонтерства как одной из форм благотвори-
тельности во имя гуманистических идеалов ор-
ганично может связаться с деятельностью обра-
зовательных институтов» [3]. 

Если реализовать названные идеи на практике в 
ВУЗах нашей страны, возможно решить боль-
шинство остро стоящих перед обществом вопро-
сов в сфере воспитательной работы, а так же 
поднять имидж учебного заведения. 

Для успешного решения выше обозначенных 
задач необходимо создать оптимальную модель 
организационной структуры по взаимоотношени-
ям ВУЗов со студенческим сообществом и пре-
подавательским составом в сфере добровольче-
ской деятельности, которая должна органично 
вписаться в учебно-воспитательную структуру 
ВУЗа, что должно привести к максимальному 
охвату преподавательского и студенческого со-
става, подкрепленного студенческого само-
управления и профсоюзов.  

В современном мире, когда время – деньги, 
немаловажно будет определить размеры поощ-
рения, оплаты труда волонтеров. В студенческой 
среде распространено мнение, что если человек 
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помогает безвозмездно, то он заслуживает бла-
годарности, и ее самой распространенной фор-
мой выступает возмещение добровольцам необ-
ходимых расходов (оплата проезда на меропри-
ятия, организация питания, расходы на канцеля-
рию, хозтовары и тп.). Дополнительной формой 
поддержки волонтеров может стать организация 
досуга участников организации (экскурсии, спор-
тивные мероприятия, познавательные игры), 
дополнительное образование (специальные кур-
сы, семинары, тренинги), помощь при устройстве 
на работу после окончания обучения в ВУЗе, 
рекомендации для будущих работодателей. 

Существует тенденция, что по мере увеличения 
возраста волонтера происходит снижение заин-
тересованности в поощрении, что объясняется 
тем, что с годами у человека вырабатывается 
своя система ценностей, которая в меньшей 
степени зависит от внешней оценки его деятель-
ности. Поэтому важно в ВУЗах поддерживать 
молодых добровольцев, для которых признание 
их деятельности является индикатором пра-

вильно выбранного дальнейшего развития и 
жизненных приоритетов. 

Подводя итог, стоит отметить, что в развитии 
волонтерства в ВУЗах студенчество является 
«инициативным ядром» для реализации добро-
вольческих проектов. И сохранение принципов 
добровольности, свободы выбора направления 
вида деятельности и степени участия для моло-
дежи очень важно, поскольку добрые поступки 
совершает сам человек, который осознает по-
следствия своей доброй воли. Данный подход к 
организации волонтерской деятельности в ВУ-
Зах России позволит создать условия для подго-
товки волонтеров из студенческой среды и спо-
собствует росту их толерантности, воспитанию 
гражданской позиции в молодежной среде. Со 
временем данная позиция студенчества должна 
стать определенным «социальным стандартом» 
для не вовлеченной молодежи и послужить ос-
новой для формирования новых социальных 
норм отношения к добровольчеству, безвоз-
мездному труду и благотворительности. 
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зучение национальной одежды саха пред-
ставляет собой социокультурный феномен, 

который играет важную роль в региональной науке. 
Однако национальная одежда саха с точки зрения 
социологии моды остается малоизученной. 

Мода как отдельная область социологии якут-
скими учеными остается все еще малоизучен-
ной. Однако существует множество работ по-
священных национальной одежде народа саха, 
этнографии и костюмологии. 

Культурное наследие, обряды и верования наших 
предков ярко прослеживаются в покроях их одеж-
ды, в узорах и украшениях. Про одежду якутов пи-
сали исследователи-этнографы: И. Биллингс, 
И.Георги, А Миддендорф, Я.И. Линденау, Р. Маак, 
В.Л. Серошевский, позже Е.Д.Стрелов, С.И. Боло, 
художник М.М. Носов и другие по материалам ар-
хеологических раскопок. Связь одежды и украше-
ния подчеркивалась в трудах А.П. Окладникова, 
А.Е. Кулаковского, Н.А. Алексеева. 

Еще в 1937 году советский архивист и работник 
музея Стрелов Е.Д. начал изучение по археоло-
гическим материалам одежды и украшения якут-
ской женщины в половине XVIII века [4, с. 75]. 

Работы Гаврильевой Р.С., кандидата искусство-
ведения, внесли огромный вклад в исследования 

культурного наследия народа саха. В диссерта-
ционной работе «Одежда народа саха конца        
XVII – середины XVIII века» [1] предприняла по-
пытку выявить истоки народных художественных 
традиций на примере одежды саха. Многие ее 
работы исследуют влияние народных традиций 
на современное шитье одежды, проблему фор-
мирования у детей национального самосознания 
на примере традиционной одежды. 

Кандидат исторических наук Петрова И.С.                          
занималась исследованием традиционной обря-
довой одежды народа саха, а также раскрытием 
семантической структуры ее покроя и украшений 
в контексте традиционного мировосприятия [3,                       
с. 208]. 

Семантический анализ цветовой символики тра-
диционной одежды саха провела Данилова Н.К. 
[2, с. 212], кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Института гуманитарных исследова-
ний Академии наук Республики Саха (Якутия). 

Интересной остается работа дизайнера-модельера 
и кандидата искусствоведения Заболоцкой З.М.               
В рамках своей диссертационной работы «Исполь-
зование традиций народной одежды якутов в эко-
дизайне современного костюма», автор рассмат-
ривает традиционную одежду саха со стороны ее 
экологических свойств. Автор также представил 

И 
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проект дизайна традиционной одежды с учетом 
современной жизни. 

Контент – анализ якутских интернет СМИ позво-
лил нам провести анализ сообщений по теме 
«Этническая культура в современной одежде». 

В качестве источников нами были отобраны са-
мые популярные якутские новостные порталы, 
такие как: 

1. News.Ykt.Ru – независимый новостной сайт 
Якутии, раздел информационно-развлекательного 
портала ykt.ru (новости Якутска и Якутии); 

2. SAKHALIFE.RU – сетевое издание, зареги-
стрировано в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в 2016 
году (новости Якутска и Якутии); 

3. ЯСИА.ru – Якутское – Саха информационное 
агентство, было создано в 1991 году решением 
Верховного Совета и Совета Министров ЯАССР, 

сайт является государственным (новости Якут-
ска и Якутии); 

4. SakhaDay.ru – информационно-новостной 
портал (новости Якутска и Якутии). 

Был поставленный временной период с 16 мая 
2018 года по 16 мая 2017 года. В общем счете, 
рассмотрено 36 публикаций, включающих сле-
дующие ключевые фразы: национальную одеж-
ду, национальный костюм, традиционную одеж-
ду, традиционный костюм, якутский костюм, эт-
ническую одежду, моду, модную одежду, совре-
менный наряд. 

Наибольшее количество статей по теме иссле-
дования опубликовано на новостном сайте 
News.Ykt.Ru – 19 статей, это больше половины 
рассмотренных публикаций – 53 %. 11 статей 
содержит сетевой портал SakhaLife.Ru, 5 публи-
каций у Ysia.ru.  

Таким образом, мы выявили кодировочные фра-
зы и частоту их упоминаний: 

 

Таблица 1 

Кодировочная матрица единиц анализа 

Ключевая фраза News.Ykt.Ru SakhaLife.ru Ysia.ru SakhaDay.ru Общее число 
упоминаний 

Национальная одежда / костюм 25 29 4 – 58 
Традиционная одежда / костюм 3 4 – – 7 
Якутская одежда / костюм / наряд 1 – – 1 2 
Современная одежда / наряд 1 1 – – 2 
Мода / модная одежда – 1 1 – 2 
Итого 30 35 5 1 71 
 

По данным, приведенным в таблице 5, можно 
умозаключить, что самой популярной фразой 
для публикаций по теме исследования является 
«национальная одежда/костюм». Ключевая фра-
за упоминается абсолютное большинство раз – 
58 в 31 статье, это 82 % от всех упоминаний:               
25 раз в публикациях News.Ykt.Ru, 29 раз в 
SakhaLife.ru и 4 раза в Ysia.ru. Интересно заме-
тить, что фраза «якутская одежда/костюм/наряд» 
упоминается в выделенный временной период 
лишь 2 раза, что составляет 3 % от общего чис-
ла упоминаний всех фраз. 

Также, в рамках контент – анализа, проведен мони-
торинг количества просмотров, комментариев, а 
также таких критериев как «нравится / не нравится». 
Однако новостные порталы используют разный 
подход для учета уровня общественного резонанса. 
Все критерии обратной связи со своими читателями 
использует новостной раздел якутского портала 
Ykt.tu – News.Ykt.ru. Портал является самым посе-
щаемым и активно комментируемым новостным 
сайтом среди остальных источник анализа. 

Сетевое издание SakhaLife.ru имеет все иссле-
дуемые критерии, однако за счет того, что доста-
точно уступает по популярности, большинство 
публикаций не имеет комментариев и оценки. 

Сайт Ysia.ru не позволяет посетителям остав-
лять комментарии и оценивать публикации 

«нравится/не нравится», тем не менее, сайтом 
предусмотрено отслеживание количества про-
смотров статей и публикаций. 

Новостной портал SakhaDay.ru из данных крите-
риев не имеет возможности оценки и мониторин-
га просмотров и лишь дает возможность остав-
лять комментарии к публикациям. 

Анализ позволил составить топ самых популяр-
ных и обсуждаемых статей. 

Данные таблицы показывают, что самые попу-
лярные и обсуждаемые статьи опубликованы на 
сайте News.Ykt.Ru. Статья о мировом рекорде по 
самому большому количеству людей в нацио-
нальных костюмах набрала наибольшее количе-
ство просмотров и комментариев. Далее следует 
статья на сайте SakhaLife.ru, с 10755 просмотра-
ми, об открытии галереи костюмов Августины Фи-
липповой – знаменитого якутского модельера. 
Практически все наиболее популярные и обсуж-
даемые статьи были опубликованы в первой по-
ловине года, а также абсолютное большинстве в 
период национального праздника Ысыах, что сви-
детельствует о повышенной заинтересованности 
населения в данный временной отрезок. 

В ходе дальнейшего анализа, выявлено отноше-
ние автора к теме публикации. Характер повест-
вования был разделен на: 
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–  эмоционально негативный; 
–  рационально негативный; 
–  нейтральный; 

–  рационально положительный; 
–  эмоционально положительный. 
 

 

Таблица 2 

Топ популярных публикаций 

 Источник публикации Название статьи Количество 
просмотров 

Количество 
комментариев 

1 News.Ykt.Ru 
Мировой рекорд по самому большому количеству людей в 
национальной одежде установлен 17272 114 

2 SakhaLife.ru В Якутске открылась галерея костюмов Августины Филипповой 10755 – 
3 News.Ykt.Ru Как Якутск отпразднует «Ысыах Туймаады – 2017» 8108 26 

4 Ysia.ru Королева русского меха» Ирина Крутикова: Якутск может объ-
единить всех народных мастеров страны 

7192 – 

5 News.Ykt.Ru Якутяне в национальных костюмах прошлись по Москве 6330 53 
6 News.Ykt.Ru Как якутский ысыах объединил мир 6155 31 
7 News.Ykt.Ru Дети пришли в школу в национальных костюмах 5995 27 

 

Таблица 3 

Характер повествования 

Отношение автора Количество статей Удельный вес 

Эмоционально негативные – – 
Рационально негативное – – 
Нейтральное 15 41,6 
Рационально положительное 6 16,6 
Эмоционально положительное 15 41,6 
Итого 36 100,0 
 

Повествования статей в большинстве случаях 
имеет либо нейтральный – 41,6 % (15 статей), 
либо эмоционально положительный характер – 
41,6 % (15 статей). Однако рационально положи-
тельная позиция также распространена – 16,6 % 
(6 статей), что не скажешь об эмоционально 
негативных и рационально негативных высказы-
ваниях на тему исследования. Негативный ха-
рактер отсутствует в статьях, опубликованных за 
исследуемый период времени.  

Таким образом, можно утверждать, что националь-
ная якутская одежда выступает как тема для пуб-
ликаций довольно часто. В основном якутский ко-
стюм повествуется в контексте таких тем как: 

–  выставки, фестивали национальной одежды; 

–  национальный праздник Ысыах; 

–  модная одежда, показы мод. 

Анализ позволил выявить наиболее популярные 
и обсуждаемые статьи в якутских интернет СМИ. 
Помимо перечисленных статей в якутских интер-
нет-изданиях, была рассмотрена еще одна ста-
тья, опубликованная в бурятском издании 
Infpol.ru. Статья «Якутский национальный костюм 
доказывает свою жизнеспособность в современ-
ности», авторства Дорж Цыбикдоржиева, была 
найдена посредством поискового сервиса 
«Google». Интересно отметить, что статья имеет 
1681 просмотров и 3 комментария. По характеру 
повествования статья получила коэффициент 
«рационально положительный». Автор приводит 
в пример опыт ношения якутского национального 
костюма в повседневной жизни и в качестве 

офисного дресс-кода. Также автор статьи рас-
суждает о том, что бурятскому народу следует 
принять данный факт во внимание. 

Таким образом, интерес к якутскому националь-
ному костюму со стороны других народов оказы-
вает благоприятное влияние на формирование 
имиджа не только этнической культуры саха, но 
и на имидж республики в целом. 

Результаты контент-анализа якутских интернет-
изданий свидетельствуют о том, что националь-
ная одежда довольно часто используется в ка-
честве темы для публикаций. Однако в боль-
шинстве случаев статьи носят информативный 
характер о происходящих в республике фести-
валях и выставках народных мастеров. Количе-
ство публикаций на тему якутского костюма уве-
личивается в период национального праздника 
Ысыах. Традиционная якутская одежда в контек-
сте современной моды используется не часто, в 
особенности в публикациях об успехах якутских 
дизайнеров.  

Проведенное исследование позволило выявить 
несколько рекомендаций для якутских интернет-
изданий по популяризации освещенности моло-
дежи о проблеме изучения: 

–  увеличить количество статей, посвященных 
практике ношения одежды с элементами этниче-
ской культуры в повседневной жизни; 

–  освещать события, происходящие не только 
в республике, но и за ее пределами, а также за-
рубежный опыт использования национальной 
одежды в современности. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу фено-

мена «коррупции» как социального явления. 

Детализировано понятие данного феномена с 

точки зрения морали и права и представлена 

«многогранная картина» причин его возникно-

вения, что позволяет значительно модернизи-

ровать существующую антикоррупционную 

политику. Коррупция в органах государствен-

ной власти является вызовом общественным и 

моральным ценностям в обществе и государ-

ственным устоям. Масштаб распространения 

коррупции в государственных органах является 

индикатором вероятности политических, эко-

номических и социальных рисков, а также сте-

пени развития гражданского общества в госу-

дарстве, что актуализирует поиск направлений 

совершенствования действующей политики 

превенции коррупции. 

 

Ключевые слова: коррупция, государственная 

служба, публичное администрирование, госу-

дарственное управление, этический кодекс. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the analysis 

of the phenomenon of «corruption» as a social 

phenomenon. The concept of this phenomenon is 

detailed from the point of view of morality and law 

and a «multifaceted picture» of the causes of its 

emergence is presented, which allows significantly 

modernizing the existing anti-corruption policy. 

Corruption in public authorities is a challenge to 

social and moral values in society and state institu-

tions. The scale of corruption in state bodies is an 

indicator of the likelihood of political, economic 

and social risks, as well as the degree of devel-

opment of civil society in the state, which actual-

izes the search for ways to improve the current 

policy of corruption prevention. 
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роцесс управления является важнейшим 
условием целенаправленного развития 

общественных и природных систем. При этом 
публичное администрирование занимает особое 
место среди всех видов управления, что обу-
словлено правом установления норм и правил, 
распространяющихся на все общество, и воз-
можностью применения механизмов принужде-
ния. Публичное администрирование имеет по-
стоянный и цикличный характер. Однако одними 
из главных факторов, препятствующих эффек-
тивности публичного управления, является такой 
феномен как коррупция. 

Коррупция в органах государственной власти 
представляет собой социальную угрозу, так как 
она прямо и опосредованно влияет на обще-
ственные ценности, моральные принципы и 
устои государственности. По масштабу распро-
странённости коррупции делаются выводы о 
вероятности политических, экономических и со-

циальных рисков, а также степени развития 
гражданского общества в государстве.  

Активные преобразования в последние десяти-
летия, как в Российской Федерации, так и в ми-
ровых государствах привели к коренным изме-
нениям в политической системе и государствен-
ном устройстве. Прослеживается процесс фор-
мирования общественных институтов как полно-
правных участников государственного управле-
ния, что является индикатором уровня развито-
сти гражданского общества в стране при прове-
дении реформирования законодательства в об-
ласти предоставления государственных услуг. 
Но, несмотря на явную демократизацию госу-
дарственного управления, говорить о закончен-
ности данного процесса преждевременно. Эко-
номическая ситуация в мире и недочёты в про-
водимых реформах политики превенции корруп-
ции являются основными вызовами к постоянной 
модернизации государственного устройства. 

П 
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Игнорирование данного факта приводит к недее-
способному государственному механизму, 
власть которого превращается в средство удо-
влетворения личных интересов отдельных групп 
служащих, а слияние бизнеса и коррумпирован-
ного чиновнического аппарата становится серь-
ёзной угрозой для стабильности в мировом со-
обществе.  

Воздействие коррупции на важнейшие сферы 
общественной жизни – собственность и власть, 
является основной причиной для комплексного 
осмысления данного социального явления, поис-
ка конструктивных механизмов и технологий его 
предупреждения. 

Современные возможности мирового сообще-
ства (правовые, организационные, идеологиче-
ские и др.) в превенции коррупции недостаточно 
эффективны по отдельности. Результатом этого 
стало представление коррупции в упрощённом 
виде, только в узких формах – подкуп, взятниче-
ство. В свою очередь, данный факт не раскры-
вает всего многообразия проявления коррупции, 
тем самым снижается степень эффективности 
проводимых реформ. 

Понятие феномена коррупции можно рассматри-
вать в двух плоскостях – права и морали.  

Существуют множественные понимания того, что 
следует относить к феномену коррупции с точки 
зрения законодательно закрепленных норм и 
правил. Например, международное сообщество 
за долгие годы выработало чёткие дефиниции 
проявления данного негативного социального 
явления, которые содержатся в таких докумен-
тах, как Конвенция Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию (от 21.01. 1999 г.) 
[1] и Конвенция ООН против коррупции (от 31.10. 
2003 г.) [2]. 

В российской юридической литературе к формам 
проявления коррупции относят такие деяния, как 
коррупционное поведение, правонарушения, 
торговля государственными должностями, не-
этическое поведение, взяточничество, лоббизм. 
Согласно статьи 1 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (далее – Федеральный 
закон о противодействии коррупции) коррупцией 
признается злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление властью, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование государственно-
го служащего своего должностного положения в 
ущерб законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц [3]. 

Рассмотрение феномена «коррупция» в плоско-
сти морали сводится к понимаю данного соци-
ального явления как результата индивидуали-
стического менталитета и материалистической 
ориентации общества, в котором недооценива-
ется социальные и моральные ценности со-
существования и взаимодействия индивидуумов 

для достижения общей цели. Моральная сторо-
на коррупции для государственного служащего 
находит свое отражение в конфликте интересов. 
Согласно статьи 10 Федерального закона о про-
тиводействии коррупции, под конфликтом инте-
ресов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) 
служащего влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных обя-
занностей [3].  

Как показывает практика, органы публичного 
администрирования крайне подвержены кон-
фликту интересов, который выступает основой 
для коррупционного правонарушения. Это также 
подтверждается, если рассмотреть публичное 
администрирование через призму модели 
«принципал-агентских отношений».  

Теория «принципал-агентских отношений» при-
менима к государственному управлению в той 
части, что общество (принципал) контролирует 
систему публичного администрирования (аген-
та), делегируя ему полномочия для решения 
задач, полагаясь на то, что агент будет действо-
вать в публичных интересах. Однако в процессе 
осуществления полномочий агент может пре-
следовать личные интересы в ущерб публич-
ным, что является источником конфликта инте-
ресов. Нивелирование конфликта интересов 
государственных служащих – одно из главных 
направлений политики превенции коррупции в 
системе служебных отношений. Законодатель-
ство большинства государств предусматривает 
практику разрешения конфликтов интересов гос-
ударственных служащих. Например, в Китайской 
Народной Республике в соответствии с Пятилет-
ним планом законодательной деятельности КПК 
КНР (2013–2017 гг.) поставлена задача оконча-
тельного построения механизма выявления и 
разрешения конфликта интересов [4, с. 151–157]. 

Таким образом, коррупция представляет собой 
собирательный термин, главная «привлекатель-
ность» которого состоит в возможности получе-
ния индивидуальной (личной) экономической 
прибыли при реализации властных полномочий. 
При этом очевидно, что коррупция поражает 
весь аппарат публичного администрирования, 
тем самым меняя вектор его развития в сторону 
личных интересов, игнорируя потребности об-
щества, что в последствие приводит к серьёз-
ным экономическим и социальным издержкам. 

Для многогранного рассмотрения феномена 
«коррупция» стоит затронуть и природу его воз-
никновения. Коррупция не является самопроиз-
вольным естественным процессом, она возника-
ет при определённых условиях, например, в со-
обществе, в котором превыше всего ставятся 
индивидуальная выгода в ущерб общественному 
развитию. Общество - это социальная организа-
ция индивидуумов, в которой общественные ин-
тересы не должны уступать в значимости лич-
ным интересам, поскольку они являются осью 
устойчивого развития гражданского общества. 
Законодательные разночтения, пробелы, слож-
ные толкования положений правовых актов ча-
сто создают некомфортные условия для их при-
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менения, тем самым создавая возможность для 
их игнорирования со стороны государственных 
служащих, побуждая их к коррупционным право-
нарушениям. Кроме того, среди государственных 
служащих распространена «система фаворитиз-
ма» при назначении и карьерном продвижении 
должностных лиц, что тоже создаёт прецедент 
для коррупционных проявлений.  

Уровень экономического развития государства 
также является «благотворной средой» для воз-
никновения коррупции. Нижеприведённые ре-
зультаты рейтинга наглядно демонстрируют вза-
имозависимость, существующую между корруп-
цией и неравенством в распределении власти в 
обществе и национального дохода.  

Международная неправительственная организация 
Transparency International ежегодно опубликовыва-
ет рейтинг стран по уровню восприятия коррупции 
[5]. В 2016 году аналитики данной организации 
подсчитали, что средний показатель по 176 стра-
нам в мире составляет 43 балла из 100. Наимень-
ший уровень коррупции в 2016 году зафиксирован 
в Дании и Новой Зеландии. Они набрали по                      
90 баллов. В первой пятерке также оказались Фин-
ляндия, Швеция и Швейцария. 

Самый высокий уровень коррупции отмечен в Со-
мали, Южном Судане, Северной Корее, Сирии и 
Йемене, эти страны получили меньше 20 баллов. 

В 2017 году картина коррупционных показателей 
не изменилась в значительной степени. Первое 
место в рейтинге заняли Новая Зеландия и Да-
ния 89 и 88 соответственно. Сирия, Южный Су-
дан и Сомали по-прежнему занимают самое низ-
кое место с показателями 14, 12 и 9. Наиболее 
успешным регионом является Западная Европа 
со средним баллом 66. Самыми результативны-
ми регионами являются страны Африки к югу от 
Сахары (средний балл 32) и Восточная Европа и 
Центральная Азия (средний балл 34). 

Успешные показатели европейских государств в 
рейтинге по уровню восприятия коррупции являет-
ся результатом планомерной работы различных 
международных организаций, позволяющих про-
водить коалиционную поалитику в области превен-
ции коррупции. Европейское антикоррупционное 
агентство OLAF (TheEuropean Anti-Fraud Office) 
проводит работу по расследованию мошенниче-
ства с бюджетом Европейского союза и коррупции. 
А также разрабатывает политику борьбы с мошен-
ничеством для Европейской комиссии. Доклад 
OLAF презентует неутешительные выводы о кор-
рупции в странах Европейского Союза. Коррупция 
охватывает все направления публичного админи-
стрирования. В результате инициированных OLAF 
в 2016 году 272 расследования, были выпущены 
рекомендации о возращении в европейский бюд-
жет 631 миллиона евро. Кроме того, в период с 
2010 по 2016 года агентством было проведено 
1600 исследований, в результате которых более 
3,6 млрд. евро было возвращено в бюджет Евро-
пейского союза. В результате проведённой работы 
OLAF были выпущены рекомендации и введены в 
действие меры по борьбе с мошенничеством в 
европейских странах [6]. 

Совершенствование системы эффективного 
возврата преступных, в результате коррупцион-
ных действий, активов является миссией многих 
международных организаций: Организации Объ-
единённых Наций (ООН), Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Всемирного банка, Совета Европы, Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразий-
ской группы по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терро-
ризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы 
по оценке мер противодействия легализации 
преступных доходов и финансированию терро-
ризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской 
группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), 
Группы «Эгмонт» и др.  

Развитая сеть организаций, целью которых яв-
ляется выработка механизмов превенции кор-
рупции свидетельствует о признании и глубин-
ном исследовании мировым сообществом дан-
ного социального явления. Однако при поиске 
путей совершенствования политики превенции 
коррупции необходимо анализировать не только 
работу государственных органов, но и монито-
рить мнение граждан, потребителей государ-
ственных услуг. Как отмечалось выше, преобла-
дание индивидуалистического менталитета и 
материалистической ориентации в обществе, 
является одним из факторов возникновения кор-
рупционных проявлений. Например, 38 % рос-
сийских граждан уверены, что искоренить про-
блемы коррупции в органах публичного админи-
стрирования не представляется возможным [7]. 
Данный показатель имеет прямую связь с уров-
нем доверия граждан к органам государственной 
власти. По данным социологического опроса, 
проведённого Левада-Центром в 2017 г., доля 
россиян, не доверяющих правительству увели-
чилась до 56 %. По прежнему высокий рейтинг 
доверия к президенту 81 %, в 2016 – 76 %. Ха-
рактерно, что 60 % респондентов считают одним 
из основных факторов сдерживающих развитие 
страны – коррупцию на высших уровнях власти и 
действия влиятельных групп. Двумя другими 
значимыми факторами, сдерживающие развитие 
страны, респонденты назвали слабость граж-
данского общества и избыточную роль бюрокра-
тии (по 27 %) [7]. 

Становится очевидным, что уровень доверия 
граждан к государственной власти прямо пропор-
ционален к степени разрастания коррупционных 
проявлений в органах публичного администриро-
вания. Возникает социальное противоречие – об-
щество испытывает потребность в дееспособной 
государственной власти, а государство стремиться 
к укреплению степени доверия со стороны граж-
дан, социальных групп, общественных институтов 
гражданского общество, однако, достижение этого 
осложнено недостаточной политической воли для 
абсолютного следования политике превенции кор-
рупции. В такой ситуации модернизация и поиск 
новых способов предотвращения коррупционных 
проявлений представляется единственным вари-
антом действительно эффективной политики пре-
венции коррупции на всех уровнях публичной 
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службы. Очевидно, что представленные мероприя-
тия носят комплексный характер и применения 
одного из видов по отдельности принесёт времен-
ный эффект.  

Таким образом, учитывая природу и факторы 
развития феномена «коррупция», с нашей точки 
зрения, модернизация политики превенции кор-
рупции должна включать следующий комплекс 
мероприятий.  

Прежде всего необходимо нивелировать кон-
фликт интересов на государственной службе. 
Существует достаточно большое количество 
механизмов противодействия конфликту интере-
сов. Основными средствами регулирования по-
ведения государственных служащих являются 
внутренний и внешний контроль. Под внешним 
контролем понимается законодательное регули-
рование деятельности чиновников, этические 
кодексы, регулирующие инструкции и правила, 
механизмы контроля, подотчётности и ответ-
ственности, а также общественный контроль. 
Внутренний контроль подразумевает моральные 
убеждения самих государственных служащих, их 
поведенческие ценности и этические ориента-
ции, то есть, «государство есть само воплоще-
ние нравственной идеи» [8]. 

Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г.                     
№ 885 «Об утверждении общих принципов слу-
жебного поведения государственных служащих» 
был разработан Типовой кодекс этики и служеб-
ного поведения государственных служащих РФ и 
муниципальных служащих, одобренный 23 де-
кабря 2010 г. президиумом Совета при Прези-
денте РФ по противодействию коррупции. 

Целью кодекса является повышение правовой и 
нравственной культуры государственных служа-
щих, укрепление общественного доверия к орга-
нам власти, профилактика коррупции.  

Утверждённые в кодексе моральные принципы 
службы обеспечивают ее целостность как системы, 
выражая высшие ценности. В свою очередь, эти-
ческие нормы конкретизируют их, предписывают 
стиль поведения, содержат ограничения, рекомен-
дации, заперты, являются гарантом того, что люди 
могут полагаться друг на друга в достижении об-
щих целей, избегая конфликтов. Так, принцип бес-
пристрастности и неподкупности, содержащиеся в 
кодексе, призывают государственных служащих: 

–  воздерживаться от поступков, которые могут 
вызвать сомнение в объективном и добросо-
вестном исполнении ими своих профессиональ-
ных обязанностей;  

–  избегать конфликтов интересов, а в случае 
прецедента руководствоваться общественными 
интересами;  

–  предоставлять достоверные и полные сведе-
ния о своих доходах, об имуществ и обязатель-
ствах имущественного характера;  

–  получать в связи с исполнением должност-
ных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц и т.д. 

Возрастающая роль этических кодексов обу-
словлена следующими факторами: 

–  некоторые аспекты государственной службы 
не попадают под нормы права, в таком случае 
они могут регулироваться неформальными нор-
мами административной морали; 

–  процесс подготовки этического кодекса пред-
полагает проведение дискуссий между специа-
листами в области этики и общественностью, 
что является предпосылкой для повышения 
уровня административной морали; 

–  формирование этических принципов и ценно-
стей профессиональной культуры государствен-
ных служащих в новых тенденциях развития 
публичного администрирования – концепции 
«нового государственного управления» (new 
public management), которая представляет из 
себя адаптацию передовых технологий управле-
ния из бизнес-структур в работу государствен-
ных органов.  

Стоит отметить, что конфликт интересов как фе-
номен, связанный с должностными злоупотреб-
лениями, не всегда приводит к коррупционному 
итогу. В таком случае, государственный служа-
щий, попадая в конфликтную ситуацию между 
публичными и частными интересами, может со-
вершить противоправное действие, не осознавая 
конфликтность ситуации.  

Таким образом, конфликт интересов требует 
более тщательного контроля и изучения комис-
сией на предмет коррупционной составляющей. 
Однако выработка механизма предотвращения 
коррупционных ситуаций при конфликте интере-
сов остаётся актуальной. В частности, представ-
ляется возможным создание механизма фикса-
ции личных интересов государственных служа-
щих с последующим ограничением в принятии 
решений, в случае если затрагиваются личные 
интересы. Стоит учитывать, что в данном случае 
государственные служащие самостоятельно 
принимают меры для предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов, в том числе, 
снижения степени коррупционной составляю-
щей. Данный механизм позволит не только ми-
нимизировать проявление коррупции через кон-
фликт интересов, но и является воспитательной 
мерой для нового образа государственного слу-
жащего.  

Параллельно с этическим образованием граж-
данского служащего необходимо решить вопрос 
о повышении общественного, гражданского пра-
восознания в отношении феномена коррупции. 
Перемены должны начинаться с изменения со-
знания индивидуума и общественного мнения, с 
формирования отношения к коррупции как к ре-
альному недостатку общественных отношений, 
который может быть преодолён и существенно 
уменьшен.  

Первичные меры должны быть направлены на 
стимулирование понимания в обществе корруп-
ции не как нормы жизни, а как недопустимого и 
аморального явления. Все акторы общества 
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должны быть заинтересованы в перемене сло-
жившегося положения, на которые можно воз-
действовать следующими способами через:  

–  развитие новых структур и форм гражданско-
го общества, что значительно повысит граждан-
ское самосознание; 

–  улучшение качества системы образования и 
внедрение ценностей гражданского общества на 
всех уровнях. 

Следующий мероприятием по повышению ста-
бильности механизма предупреждения корруп-
ции может является перманентный мониторинг 
коррупционных практик, который должен осно-
вываться на принципах добровольности и ано-
нимности предоставления информации всеми 
индивидуумами: должностными лицами, пред-
ставителями общественных групп, гражданами. 
Способом предоставления таких данных может 
стать специализированный информационный 
ресурс, формирующий банк данных коррупцион-
ных проявлений и направляющий соответству-
ющую информацию до заинтересованных лиц. 
Предполагается использование системы нормы-
стимула, то есть установление вознаграждения 
для лиц, сообщающих о фактах коррупции. Без-
условно, применение данной системы должно 
включать в себя предварительную тщательную 
проработку с учётом менталитета государствен-
ного служащего в конкретной стране. Такое возна-
граждение должно носить исключительно компен-
сационный характер для того, чтобы избежать 
неблагоприятных последствий, например, со сто-
роны работодателя, как лишение бонусов или 
незаконного увольнения, так и со стороны самого 
государственного служащего – возможность 
наживы путём дачи ложной информации о кор-
рупционном деянии. Кроме того, данная система 
нормы-стимула может быть использована для 
раскрытия «рамочных» статей федеральных за-
конов о государственной службе и о противодей-
ствии коррупции в части стимуляции предупре-
ждения конфликта интересов [3. Ст. 5; 9. Ст. 15]. 

Особой мерой может стать частная превенция 
коррупции, то есть предупреждение коррупцион-
ных действий со стороны лиц или организаций, 
ранее совершивших коррупционный проступок. 
Такие профилактические мероприятия можно 
провести путём составления и повсеместного 
применения реестра лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия и реестра организаций, допус-
кающих коррупционных хищения при осуществ-
лении государственных заказов. Как нам пред-
ставляется, ведение таких реестров будет возло-
жено на контролирующие органы и допуск к ним 
будет предоставляться заинтересованным лицам 
из системы публичного администрирования. 

Деперсонализация взаимодействия между граж-
данами и должностными лицами, оказывающими 
государственные услуги, является одним из 
элементов политики превенции коррупции. Важ-
ным этапом стало применение административ-
ных регламентов на базе многофункциональных 

центров по оказанию государственных услуг. 
Повышение стабильности работы многофункци-
ональных центров, расширение электронного 
документооборота, внедрение антикоррупцион-
ной экспертизы позволяет значительно снизить 
возможные коррупционные проявления со сто-
роны государственных служащих. Информаци-
онная открытость в предоставлении государ-
ственных услуг и в деятельности государствен-
ных органов, в целом, является превентивным 
аспектом противодействия коррупции. В Россий-
ской Федерации успешно реализуется Государ-
ственная программа «Информационное обще-
ство (2011–2020),» направленная на достижение 
информационной открытости в государственном 
управлении, о чем может свидетельствовать 
количество пользователей, участвующих в 
предоставлении государственных услуг по сред-
ствам электронного оборота, что в свою оче-
редь, снижает уровень бюрократических издер-
жек [10]. На июнь 2017 года в Москве зареги-
стрировано 5.8 миллиона пользователей госу-
дарственных услуг по средствам электронного 
оборота [11]. 

Информационная открытость (транспарентность) 
публичной службы и участие населения в про-
цессе управления позволяет значительно улуч-
шить климат в государстве и повысить степень 
доверия к государственным служащим. В свою 
очередь, повышение уровня информационного 
образования среди граждан, прежде всего, 
старшего поколения возможно путём проведения 
обучающих программ и семинаров на базе орга-
нов местного самоуправления.  

Комплекс мер в политике превенции коррупции не 
будет полон без совершенствования нормативно-
правовой базы антикоррупционной деятельности. 
Нами предполагается рассмотреть возможность 
внесения изменений в действующее законода-
тельство по следующим направлениям: 

–  ужесточения системы наказаний за корруп-
ционные правонарушения; 

–  закрепления механизма общественного кон-
троля в превенции коррупции; 

–  создания системы централизованного мони-
торинга коррупции с учётом общественного мне-
ния и данных властных структур; 

–  разработки дифференцирования понятия 
«коррупционное правонарушение» - закрепление 
в действующем законодательстве понятий «лоб-
бизм», «кадровый протекционизм» и «служебный 
фаворитизм». 

В качестве заключения отметим, что успешное 
осуществление политики превенции феномена 
«коррупция», прежде всего, предполагает сов-
местные действия институтов гражданского об-
щества и государственного аппарата, при усло-
вии популяризации общенациональной идеи 
неприятия коррупционных проявлений как спо-
соба решения каких-либо вопросов. 
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дной из особенностей становления соци-
ального порядка в современной России 

является крайне низкая социальная активность 
населения, несмотря на то, что в годы пере-
стройки и в период перехода нашей страны на 
демократический путь развития практически все 
слои общества принимали самое деятельное 
участие в преобразовании СССР, а затем и Рос-
сийской Федерации. Большинство представите-
лей различных гуманитарных наук ищут ответ на 
эту странную метаморфозу в массовом сознании 
и социальном поведении наших соотечественни-
ков. Мы постараемся систематизировать резуль-
таты этих исследований, потому что, благодаря 
их знанию, мы сможем найти способы его активи-
зации так необходимые для декриминализации 
российского общества, процесса, который непо-
средственно оказывает значительное влияние на 
стабилизацию социального порядка в нем. 

Первым и одним из основополагающих факто-
ров, определяющих социальную пассивность 
населения России на протяжении более двух де-
сятилетий, исследователи называют бедность 
основной массы населения страны, для которой 
это состояние является основной адаптационной 
стратегией поведения, потому что уже с первых 
лет реформирования страны произошел массо-

вый обвал благосостояния наших граждан, для 
которых актуальными оказались не западные 
стандарты жизни и потребления, на что они рас-
считывали, участвуя в акциях протеста против 
коммунистического режима и в защиту демокра-
тии под влиянием пропаганды пришедшего к вла-
сти либерально – демократического большинства. 
Для многих из них с учетом того обстоятельства, 
что численность бедных в России балансирует в 
пределах от 40 до 20 миллионов человек, о чем 
сообщил Президент РФ В.В. Путин в своем По-
слании Федеральному собранию РФ в феврале 
2018 г., повседневной проблемой является фи-
зиологическое выживание, многим их доходов не 
хватает даже на необходимые продукты питания, 
хотя по социально – экономическим критериям к 
бедным слоям населения относятся те из них, кто 
больше половины своего дохода тратит на про-
дукты питания. Как отмечает Г.И. Осадчая, по 
социальным стратам и группам бедные в нашей 
стране распределены очень неравномерно: среди 
крайне бедных несколько больше горожан(город – 
52 %, село – 47,1 %) и женщин(среди мужчин 
старше 31 г. – 19,7 %, среди женщин старше 31 г. – 
23 %). По субъективной самооценке к числу бед-
ных себя относят 30,2 % женщин, 22,5 % мужчин, 
17,7 % москвичей, 27,9 % жителей Санкт-
Петербурга, 27,8 % – провинции [1]. 

О 
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Ряд исследователей, отмечая, что социальная 
пассивность бедных выше чем у обеспеченных 
граждан, объясняет это тем обстоятельством, 
что большинство из первой группы не верят в 
возможность в ближайшем будущем в улучше-
ние своего социального и экономического поло-
жения, потому что в большей степени, чем благо-
получные слои населения, они зависят от госу-
дарства( работники бюджетной сферы, пенсионе-
ры, студенты, инвалиды). Именно они, в первую 
очередь, относятся к той части общества, в кото-
рой доминирует патерналистская психология, 
поэтому большинство опрошенных из числа бед-
ных негативно относятся к гражданским выступ-
лениям и митингам, способным, по их мнению, 
помешать порядку в стране, а следовательно, 
еще более ухудшить их материальное положе-
ние. И только 18 % опрошенных из этой категории 
респондентов считают, что не может ставиться 
под сомнение право граждан на забастовки и де-
монстрации, а 34 % , напротив, уверены в том, 
что такого права у них не должно быть вообще в 
отличие от представителей благополучной части 
общества, 29 % которых среди опрошенных со-
циологами выступают за свободу забастовок и 
демонстраций и только 20 % – против них [2].  

Но, конечно, не только бедность стимулирует 
социальную пассивность населения нашей стра-
ны, поэтому вторым фактором, но тесно связан-
ным с предыдущим, стимулирующим социаль-
ную пассивность населения России в условиях 
системного кризиса и массовой безработицы, 
стали маргинальные формы протеста, выра-
жавшиеся в добровольном уходе из общества в 
религиозные и псевдо религиозные секты, то-
тальные культы и молодежные субкультуры. 
Среди же традиционных маргинальных групп 
сформировался новый социальный слой интел-
лигентов – маргиналов, в которую влились быв-
шие учителя, военные, врачи, работники за-
крывшихся предприятий, которые по различным 
причинам потеряли работу и жилье. Будучи не 
приспособленными к изменившимся реалиям, 
они также потеряли устойчивые социальные по-
зиции, опустившись на самое дно, пополнив ря-
ды алкоголиков, наркоманов и прочих люмпени-
зированных социальных слоев. В результате в 
обществе сформировались устойчивые бедные 
и маргинализированные группы, у которых ми-
нимальны шансы на возвращение в успешную 
социальную жизнь практически отсутствуют. Это 
состояние получило определение «застойной 
бедности» [3]. 

Третьим фактором, оказывающим влияние на 
эту форму социального поведения россиян, ис-
следователи называют институциональную сла-
бость всей системы государственно – обще-
ственных отношений. Проявлением этой смыс-
ловой и символической неэффективности можно 
считать как дефицит гражданской активности, 
так и доминирование социально – психологиче-
ского эскейпизма. На индивидуальном уровне 
это проявляется в нежелании участвовать в об-
щественной жизни и неготовности принимать 
участие в коллективном принятии решений [3]. 
Это явление Л. Ионин характеризует этот про-
цесс как деидентификацию, когда человек теря-

ет индивидуальную способность вести себя так, 
чтобы социальная реакция внешнего мира соот-
ветствовала его социальным намерениям и ожи-
даниям. В результате он становится деинденти-
фикационно неузнаваемым для самого себя. 
Возникающие в результате этого психосомати-
ческие синдромы, острые депрессии и психозы 
ведут к постепенному разрушению индивидуаль-
ности [4]. Следствием же индивидуальной деин-
дентификации и становится социальная пассив-
ность населения, которая проявляется в том, 
что, как свидетельствуют результаты социологи-
ческих опросов, проведенных Левада – Центром 
за несколько лет большинство жителей нашей 
страны не готовы участвовать в политической и 
общественной жизни, к которой 34 % относятся 
безразлично, а 29 % не слишком заботят поли-
тические процессы, деятельность политических 
партий и групп [3]. Иными словами, пассивность 
российских граждан в социально – политической 
сфере в значительной степени поддерживается 
убежденностью в неэффективности всех основ-
ных институтов взаимодействия общества и вла-
сти, в результате чего даже людям, заряженным 
на гражданскую активность, трудно реализовать 
свои жизненные стратегии и те социально – по-
литические цели, которые они ставят перед со-
бой в ситуации отсутствия интереса и помощи со 
стороны государственных органов [3]. 

К четвертому фактору, оказывающему влияние 
на социальную пассивность населения, мы счи-
таем его протестную реакцию на сложившуюся в 
стране социально – политическую ситуацию, 
которую большинство из них воспринимают как 
несправедливую, что проявляется , в том числе, 
и в негативной оценке центральной, региональ-
ной и муниципальной властей, предоставляю-
щих людям слишком ограниченные возможности 
для гражданского самоопределения и самовы-
ражения. В результате многие из объясняют 
свое нежелание участвовать в выборах из – за 
разочарования в существующих партиях и не-
возможности найти для себя другую партию, с 
которой бы они могли себя идентифицировать 
[5]. С другой стороны, 29 % опрошенных россиян 
уверены в бесполезности протестных митингов, 
выступлений и демонстраций, 29 % боятся полу-
чить проблемы на работе, а 23 % вообще боятся 
попасть в результате своих протестных выступ-
лений за решетку [6]. 

К пятому фактору социальной пассивности насе-
ления мы относим, в том числе, и неэффектив-
ную политику государства, длительное время не 
поощрявшего гражданскую активность населе-
ния, особенно если она выходила за рамки 
представления его руководства о демократии и 
плюрализме, продолжая тем самым развивать у 
населения иждивенческие и патерналистские 
настроения, стимулируя у него отношение к гос-
ударству как к ценности более высокого порядка, 
чем интересы отдельной личности, что рядом 
исследователей характеризуется как рудимент 
советского прошлого, в результате чего россий-
ское общественное сознание продолжает оста-
ваться традиционалистским, несмотря на право-
вые реформы и, в целом, демократическую Кон-
ституцию страны [7]. 
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Шестым фактором, определяющим социальную 
пассивность населения, многие исследователи 
связывают с его «жизненной непритязательно-
стью» и «прагматичным консерватизмом», что 
стало следствием определенной селекции жиз-
ненных ценностей и приоритетов, происшедших 
в массовом сознании в годы реформ, которые 
заведомо толкают людей, не ожидающих осу-
ществления несбывшихся и нереальных жизнен-
ных планов, на неактивные формы поведения. 
Это социально – психологическое явление неко-
торыми исследователи определяется как само-
реализуемое пророчество [8, c. 32–34]. Именно 
оно, по нашему мнению, является фактором, 
который на фоне низкого уровня жизни населе-
ния стимулировал людей на поддержание своего 
текущего невысокого состояния и не нацеливал 
их на возможные будущие улучшения. Стремле-
ние не перенапрягаться стало для многих из них 
важным мотивом индивидуального поведения [9, 
c. 81–82]. 

Седьмым фактором, логически вытекающим из 
предыдущих, социологами выделяется низкий 
уровень самоорганизации и взаимодействия 
между нашими соотечественниками даже в слу-
чаях необходимости отстаивания собственных 
интересов. Причиной тому ими называется низ-
кий уровень востребованности легальных и ле-
гитимных каналов отстаивания своих нужд, вы-
нуждающий каждого рассчитывать только на 
себя, свои силы и ближайшее окружение [10]. Не 
веря в институциональные механизмы коллек-

тивного отстаивания своих интересов и даже в 
такие легальные формы индивидуальной само-
защиты, как суд, многие бизнесмены предпочи-
тают использование личных связей и знакомств 
или решение своих проблем с помощью взяток, 
что, по нашему мнению, стало одной из главных 
причин масштабной коррупции в нашей стране. 
Поэтому не случайно в научном сообществе 
сформировалось мнение о том, что пассивность 
российских граждан носит социально - вынуж-
денный характер, подтверждением чему служат 
результаты социологических опросов населения, 
в результате которых более 80 % респондентов 
в прошедшие годы часто испытывали чувство 
социальной беспомощности, пессимизма или 
отчаяния из-за того, что сами не могут влиять на 
события, которые происходят в стране [11]. 

Таким образом, социальную пассивность основ-
ной массы населения нашей стране на протяже-
нии многих лет стимулировали многочисленные 
факторы, непосредственно связанные с систем-
ным кризисом, в котором оказалось российское 
общество на рубеже ХХ–ХХ систематизация в 
большей степени по вине руководства страны, 
оказавшимся не готовым к организации обще-
ства по преодолению трудностей переходного 
периода. Именно поэтому перед современным 
научным сообществом стоит ответственная по-
иска эффективных способов по выводу нашей 
страны из системного кризиса и поиску эффек-
тивных средств стимулирования социальной и 
гражданской активности населения. 
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зучение проблем в правовой социализации 
молодых людей выступает предметом мно-

гих исследований. Девиантные явления, проис-
ходящие на современном этапе среди молоде-
жи, позволяют отметить многочисленные нару-
шения социализации, в том числе, и правовой. 
Исходя из вышесказанного, анализ причин нега-
тивной правовой социализации молодых людей 
представляет значительный интерес в социаль-
ной педагогике, социологии личности. 

На современном этапе мы наблюдаем разнообра-
зие агентов социализации [3], однако рассмотрим 
для начала общеизвестные данные. Сам термин 
«социализация» нам знаком со школьной скамьи. 
Он включает в себя процесс становления ребенка, 
индивида в социальном плане, то есть, усвоение 
им социальных ценностей, установок и ролей. 
Формирование личности в рамках онтогенеза про-
ходит в разных условиях, как в семье, так и в об-
щественных учреждениях. Чем успешнее он 
«освоится» с поведением, не нарушающим обще-
ственные нормы, тем комфортнее будет ощущать 
себя индивид. Здесь мы вкладываем психологиче-
ское значение ощущения человека, находящегося 
на «своем месте», «своем обществе». Чем больше 
знает человек о своих правах и возможностях, тем 
комфортнее ему в социальной среде.  

Постоянный процесс взаимодействия людей в 
результате социализирующей деятельности поз-

воляет самоидентифицировать себя как полно-
правного члена общества. Чувство сопричастно-
сти к целому также выступает важным моментом 
в адаптированности индивида в социальной ре-
альности. Человеку важно осознавать свою зна-
чимость как полноправного агента социализации 
уже для последующего поколения.  

Знакомство и усвоение правового пространства, 
включающего в себя единство социльно-эконо-
мических, правовых стандартов и норм, позво-
ляет быстрее достигнуть карьерного роста. Как 
известно, многие люди живут своими сущност-
ными, экзистенциональными проблемами [4]. 
Исходными методологическими принципами 
анализа сущности, структуры механизма социа-
лизации служат социальные условия, обще-
ственные отношения, идеалы, взгляды, воспита-
ние, поступки и уровень правовой культуры лю-
дей [5]. Отметим важные аспекты правовой со-
циализации: 

1. Средства массовой информации в современ-
ном мире выступают зачастую главными агента-
ми социализации, как в правовой, так и в других 
сферах знаний. Существуют множество познава-
тельных программ, которые раскрывают основы 
взаимодействия человека в правовом поле, зна-
комят его с информацией, которая касается и 
наказания в случае нарушения закона. Как отме-
чает Э.С. Абдулаева «дихотомичность менталь-

И 
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ных установок современных людей, заключается 
и в выработке универсальных символов, позво-
ляющих выразить многообразие форм восприя-
тия социальной реальности» [1]. Также автор 
замечает, что «многие составляют поверхност-
ное суждение, не имеющее под собой логиче-
ское основание, «приправляя» его эмоциональ-
ной, артистичной подачей». 

2. Родственники, семья также продолжают вы-
ступать основными агентами социализации, в 
том числе и правовой. 

3. Официальные вестники законов и консульта-
ции юристов выделим последними, так как мно-
гие люди в повседневной жизни чаще всего об-
ращаются к первым двум агентам социализации 
и только в случае проблем с законодательством 
рассматривают юридическую литературу как 
помощь в ликбезе в правовой сфере. 

Конечно, нельзя не вспомнить важный момент в 
процессе правовой социализации, который свя-
зан с социальным контролем. Более того, 
успешная правовая социализация невозможна 
без социального контроля [6]. Существующие 
нормы должного поведения, контролируемые 
обществом, обеспечивают безопасное простран-
ство для развития индивидов. Несмотря на плю-
рализм мнений, существующий в современных 
демократических государствах, отметим необхо-
димость выстраивания правового пространства, 
отвечающего на вызовы современной цивилиза-
ции, модернизационных трансформаций тради-
ционных обществ [2]. Касательно свободы прав 
на анархичное и контркультурное мнение, так 
сказать, выступая «против всех», некоторые 
«звезды» транслируют правовой нигилизм и де-
формируют представления о праве и законности 
в обществе. Какие цели они преследуют? Это 
уже другая тема для обсуждения. 

Профессор В.И. Червонюк определяет правовой 
нигилизм как сформировавшееся в обществен-
ном сознании или психике человека устойчиво 
пренебрежительное или иное негативное отно-
шение к праву, выражающееся в отрицании его 
социальной ценности и конструктивной роли в 
жизни общества [6]. 

В заключении отметим, что негативная социаль-
ная идентификация личности у молодых людей 
может привести к социальной дезадаптации, 

пессимистическим настроениям, отсутствию ви-
димых перспектив в обществе, преступному по-
ведению. Причинами же десоциализации могут 
выступать разнообразные причины: от болезни, 
трагедии, длительного отпуска [9]. Также аген-
тами десоциализации могут выступать некото-
рые информативно-развлекательные програм-
мы, которые подчеркивают правовой нигилизм 
главных героев как норму жизни и образец пове-
дения. 

Десоциализирующим фактором также может 
выступать воспитание ребенка, молодого чело-
века в «тепличных условиях». Ограждение его от 
«реальной» жизни приводит или к идеализиро-
ванному, или к отрицательному отношению к 
обществу, нормам и ценностям, которые в нем 
культивируются. Причем, идеализация поведе-
ния человека и роли общества в его жизни, как 
правило, сопровождается «крушением» взглядов 
в более зрелом возрасте. Отсутствие реальных 
представлений о нормативном и ценностном 
пространстве, социальном контроле – есть пря-
мое влияние нарушения социализации личности. 
Необходимо усвоение социальных паттернов 
поведения для лучшей адаптации общества. Но 
самое главное, не забывать, что без усвоения 
нравственного ценностного императива социо-
культурной среды, в которой проживает человек, 
он «рискует стать хамелеоном», который будет 
подстраиваться под существующие нормы, не 
разделяя их, будет противостоять обществу и 
чувствовать себя одиноким. 

Важным аспектом эффективной социализации 
выступает устранение негативных моментов в 
целях обеспечения благоприятных условий пра-
вовой социализации [6]. То есть, игнорирование 
существующих трансляторов аддиктивного и 
делинквентного поведения – есть не только пря-
мое нарушение законодательства, но и прямая 
угроза обществу.  

В заключении подчеркнем, что существовавшие 
столетиями традиционные каналы социализации 
«не исчерпали» себя. Они эффективно могут 
функционировать и в современном обществе. 
Стремление к этнической идентификации тесно 
связано с освоением социокультурной реально-
сти, представления о должном поведении инди-
вида, самоидентификация личности в обществе 
зависят от успешной социализации, в том числе 
и правовой.  
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оличественно-качественные показатели пре-
ступности отражают зарегистрированную пре-

ступность. Однако статистические данные содер-
жат неполную информацию, поскольку определен-
ная часть преступлений не учитывается в текущей 
официальной отчетности. Наёмные убийства не 
являются исключением из этого правила. 

Вопросы латентности наёмных убийств – одна из 
актуальных проблем современной действитель-
ности, поскольку раскрываемость рассматрива-
емой разновидности преступления была и оста-
ётся на низком уровне. Это, в свою очередь, 
провоцирует в определённой степени их даль-
нейшее совершение. Если раскрываемость пре-
ступлений против жизни до 1990-х гг. превышала 
90 %-ю планку, то затем наблюдалась тенденция 
к снижению этого показателя, с достижением к 
настоящему моменту уровня в 75–80 % [3].  

В Дагестане уровень раскрываемости на 2016–
2017 гг. ещё ниже. При этом по некоторым раз-
новидностям убийств раскрываемость ещё ниже. 
Так, по наёмным убийствам она находится на 
уровне 10–20 % [2]. В связи с этим в обиход да-
же вошло выражение «почерк заказных убийств 
для полиции обычно неразборчив». Такое состо-
яние раскрываемости связано как с личностью 
преступника, так и с механизмом преступления, 
а также с личностью потерпевшего и со слабой 
эффективностью работы правоохранительных 
органов. 

Высокий профессионализм организаторов и ис-
полнителей наёмных убийств, высокая степень 
их материально-технической оснащённости, хо-
рошая организованность, наличие развитой кри-
минальной инфраструктуры существенно ослож-
няют проведение расследования и нередко ве-

К 
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дут к его приостановлению. Уничтожение следов 
преступления, устранение исполнителя имеет 
аналогичные последствия. В этом плане наём-
ные убийства, совершённые организованными 
преступными группировками, имеют более высо-
кую степень латентности. В преступных группи-
ровках нередко практикуется убийство исполни-
теля. Так, новокузнецкая группировка Барыбина, 
придерживалась подобного правила: ею вербо-
вались т.н. «одноразовые» киллеры, уничтожав-
шиеся после выполнения задания. Таким спосо-
бом обрывается связь «потерпевший – исполни-
тель – заказчик». 

Поскольку одним из главных факторов успешно-
го раскрытия преступления является установле-
ние связи между преступником и потерпевшим, 
нельзя не отметить и другой момент. Зачастую 
конфликт между нанимателем и жертвой носит 
скрытный характер. Это приводит к тому, что 
круг лиц, среди которых следует искать преступ-
ника, становится чересчур широким, «размы-
тым», и правоохранительные органы уже на 
начальной стадии расследования могут зайти в 
тупик при отсутствии достаточной информации 
по данному вопросу. 

 Раскрытие преступления, как уже упоминалось, 
во многом зависит и от работы правоохрани-
тельных органов. При этом можно выделить                   
2 группы условий: связанные с «человеческим» 
фактором и связанные с организационной, мате-
риально-технической стороной. 

Дефицит кадров (хотя к Дагестану это не отно-
сится), небольшой стаж работы большинства 
следователей прокуратуры (в Махачкале – от                
6 месяцев до 3 лет), их неопытность, недоста-
точная теоретическая подготовка, получаемая 
ими в учебных заведениях – вот первая группа 
условий. Вторая группа же включает в себя: 
большую загруженность работников – один сле-
дователь «ведёт» одновременно 3–6 уголовных 
дел, не считая материалов предварительной 
проверки и иных вопросов; низкий уровень мате-
риально-технической оснащённости правоохра-
нительных органов; недостаточная разработан-
ность системы учётов, отсутствие единой базы 
данных по обстоятельствам совершения пре-
ступления. 

Нельзя забывать, что убийство, совершённое по 
найму, предполагает наличие группы лиц-
преступников. Следовательно, под раскрытием 
преступления следует в данном случае пони-
мать установление всех соучастников. В обрат-
ном случае раскрытие будет неполным, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, связан-
ными с нарушением принципа неотвратимости 
ответственности. Поэтому при анализе статисти-
ческих данных следует учитывать этот аспект. 
Нераскрытое преступление ведёт к не выявле-
нию преступников, что порождает субъективную 
латентность [3, c. 38].  

Часть из не выявленных преступников (в том 
числе, профессиональные наёмные убийцы) 
продолжат свою преступную деятельность, всё 
более оттачивая своё мастерство. Высокий про-

фессионализм при совершении наёмных убийств 
объясняется и значительным удельным весом 
рецидивистов среди лиц, совершающих или ор-
ганизующих убийство (до 45 %). Так, Ю. Тише-
нов, известный как «Ганс», («смотрящий» за Тю-
менью) организовал серию заказных убийств 
своих конкурентов.  

 Значительная часть наёмных убийств остаётся 
латентной вследствие их маскировки под 
несчастный случай, самоубийство, убийство из 
корыстных побуждений. Особую тревогу вызы-
вает количество людей, ежегодно исчезающих 
без вести: около 70 000 человек, из которых 
свыше 20 % – бесследно. А ведь часто за такими 
случаями стоят факты наёмного убийства. 

Предупреждение латентности наёмных убийств 
требует, в первую очередь, наладить работу 
деятельности правоохранительных органов в 
деле обеспечения неотвратимости наказания, 
своевременного раскрытие наёмных убийств и 
привлечение всех виновных к ответственности.  

Неоднократно ставился так же вопрос о качестве 
подготовленности кадров правоохранительных 
органов. В целях предупреждения латентности 
наёмных убийств необходима должная специа-
лизация наиболее опытных сотрудников на рас-
следовании наёмных убийств. 

В Дагестане так же остро стоит проблема обес-
печения защиты сотрудников и лиц, им содей-
ствующих, а также членов их семей, от посяга-
тельств, связанных с выполнением лицом слу-
жебного долга. 

Большую роль в деле предупреждения латент-
ности должен сыграть обмен опытом и сотруд-
ничество правоохранительных органов, в том 
числе с другими государствами и международ-
ными организациями (типа Интерпола). 

Необходимо повышение технического оснаще-
ния, методического содействия, использование 
при расследовании последних достижений (по-
лиграф, гипноз, экстрасенсорика и т.д.); усиле-
ние профилактической деятельности (особенно 
в сфере рецидива). Необходимо усиление про-
курорского надзора за расследованием преступ-
лений, вызывающих большой общественный 
резонанс, и фактов, могущих быть связанными с 
ними. Так, нами уже отмечалось, что под исчез-
новениями людей часто скрываются факты 
наёмных убийств. 

До сих пор не уделено внимание созданию еди-
ного банка данных, охватывающего наибольшее 
число данных о преступлении и преступнике. 
Усовершенствование действующих и создание 
новых баз данных, криминалистических учётов 
повысит эффективность работы по расследова-
нию преступлений. 

Нельзя не отметить и высокое значение виктимо-
логической профилактики латентности наёмных 
убийств, учитывая роль личности и поведения по-
терпевшего в преступлении. Виктимологическая 
профилактика не требует траты значительных фи-
нансовых ресурсов со стороны государства, по-
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скольку в её осуществлении прямо заинтересова-
ны все потенциальные жертвы. В то же время, она 

вносит значительный вклад в дело профилактики 
латентности наёмных убийств.  
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юбое расследование дорожно-транспортного 
происшествия включает в себя первона-

чальный этап, обязательными элементами кото-
рого являются осмотр места происшествия, 
транспортного средства, а также трупа (в случае 
его наличия). Следует отметить, что осмотр места 
происшествия как следственное действие приоб-
ретает свое значение только в том случае, если 
его результаты оформлены в соответствии с со-
блюдением всех процессуальных норм. Так, про-
курор и суд, изучая материалы дела, могут судить 
о полноте, своевременности, объективности 
осмотра места происшествия, только по тем про-
цессуальным документам, которые имеются в 
данном деле. Отметим, что осмотр места проис-
шествия имеет две стороны: процессуальную и 
криминалистическую. Так, закрепление результа-
тов осмотра должно проводиться на высоком 
научно-техническом уровне и с соблюдением всех 
процессуальных норм. 

Однако при осмотре места дорожно-транспортного 
происшествия сотрудникам ГИБДД приходится 
«вручную» описывать место дорожно-транспортно-
го происшествия, описывать расположение авто-
мобилей относительно друг друга, делать эскиз 
дорожно-транспортного происшествия, а также 
проводить точные замеры расстояний. В данном 
случае не исключены ошибки ввиду «человеческо-
го фактора». Кроме того, указанные процедуры в 
большинстве случаев сопровождаются временным 

ограничением дорожного движения, что приводит к 
образованию автомобильных пробок, иногда и 
многочасовых. Не только ускорить, но и повысить 
эффективность работы сотрудников полиции на 
местах дорожно-транспортных происшествий по-
могает применение технических средств фиксации. 
Так, в случае полной автоматизации всех процес-
сов замеров расстояний и привязки к местности, 
возможно добиться значительного сужения вре-
менных рамок проведения осмотра места дорож-
но-транспортного происшествия, начиная с трех-
мерного сканирования места дорожно-транспорт-
ного происшествия со всей необходимой инфор-
мацией, ее сохранением и распечаткой на месте, а 
также дальнейшей обработки и архивации и т.д. 

Кроме того, при проведении некоторых след-
ственных действий, например, производство 
осмотра, осмотр трупа УПК РФ оставляет на 
усмотрение следователя решение о во влечении 
в процесс понятых с оговоркой на необходи-
мость применения технических средств фикса-
ции хода и результатов следственного действия 
[1]. В свою очередь, эксперт-криминалист, осу-
ществляя фото и видеосъемку места ДТП, ис-
следует следы на месте ДТП, тем самым спо-
собствуя раскрытию преступления «по горячим 
средам». Мы согласимся с мнением Ищенко 
Е.П., что «использование средств фотосъемки, 
видео- и звукозаписи позволяет запечатлеть 
криминалистически значимые образы и звуки, а 

Л 
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также ход и результаты осмотра места происше-
ствия …» [2, с. 54]. 

Отметим, что при проведении фотосъемки на 
месте дорожно-транспортного происшествия на 
участках искусственных дорожных сооружений 
следователю необходимо правильно выбрать 
точки съемки, которые наиболее четко отражают 
обстановку дорожно-транспортного происше-
ствия, а также максимально соответствуют пока-
заниям очевидцев, свидетелей и других участни-
ков. Кроме того, при осуществлении фотосъёмки 
с высокой точки происходит изменение глубины 
переднего плана, что может вызвать искаженное 
восприятие расстояния и глубины снимка, в свя-
зи с чем, необходимо выбирать точку макси-
мально сводящую к минимуму данный отрица-
тельный эффект. Перед началом фотосъемки, 
лицо проводящее осмотр должно определить ее 
границы, а также убедиться в отсутствии свиде-
телей и иных лиц в пределах кадра. Так же сле-
дует выбрать точку съёмки, позволяющую за-
фиксировать наибольший объём информации 
при наименьшем количестве снимков. Так, при 
фиксации места дорожно-транспортного проис-
шествия обязательно следует применять метод 
встречной съемки, который подразумевает 
съёмку с точек, находящихся на разных сторонах 
проезжей части, помимо этого целесообразно 
фотографировать с точек, расположенных вдоль 
проезжей части, иными словами осуществлять 
перекрестную фотосъемку. В тех случаях, когда 
один снимок не вмещает полностью место до-
рожно-транспортного происшествия, проводится 
панорамное фотографирование, при этом необ-
ходимо избегать «слепых» зон, когда один объ-
ект закрывает другой. 

Следует отметить, что максимальную информа-
тивность при осмотре места дорожно-транспорт-
ного происшествия обеспечивает сочетание фо-
то- и видеосъёмки, которые необходимо прово-
дить под разными углами и в разных направле-
ниях. Фотосъёмку и видеосъёмку целесообразно 
проводить таким образом, чтобы в объектив по-
пали все имеющие значение для дела следы и 
объекты, например: дорожные знаки, вывески и 
т.д. Кроме того, важно зафиксировать на фото- 
или видеокамеры, выявленные в ходе осмотра 
неисправности на участках искусственных до-
рожных сооружений, а также нарушения норма-
тивно-правого регулирования обеспечения без-
опасности дорожного движения на них, в том 
числе СНИПов, ОДМ и ГОСТов. Данные меры 
позволят лицу, проводящему осмотр наиболее 
четко определить механизм дорожно-транспорт-
ного происшествия, а также для вынесения сле-
дователем представлений в государственные и 
иные органы, ответственные за строительство и 
эксплуатацию искусственных дорожных соору-
жений. Кроме того, зачастую в протоколе осмот-
ра места происшествия необходимо отразить 
информацию о непострадавших частях автомо-
биля, поэтому важно проводить его съемку со 
всех ракурсов: спереди, по бокам и сзади. Нема-
ловажную роль при расследовании дорожно-
транспортного происшествия играет качество 
снимков объектов и следов происшествия, по-
этому важно, чтобы отраженные на них предме-

ты легко поддавались идентификации (напри-
мер, вид обломков и их размер, наличие жидко-
сти на дорожном покрытии и т.д.). 

Кроме того, при проведении осмотра места до-
рожно-транспортного происшествия на участках 
искусственных дорожных сооружений целесооб-
разно применение инновационных технологий. 
Так, Сретенцев А.Н., Бабиков Д.А., рассматри-
вают использование современных технических 
средств фиксации при осмотре места дорожно-
транспортного происшествия на примере аппа-
ратно-программного комплекса «Ракурс», отме-
чая, что данный комплекс: «предназначен для 
измерений на месте происшествия и построения 
схем мест происшествия по фотографиям» [3,            
с. 80]. Преимущество данного комплекса в              
своей публикации отмечают и Сретенцев А.Н., 
Ломов К.С., утверждая, что: «данное устройство 
является наглядным примером того, как разви-
тие цифровых технологий и методов компьютер-
ной обработки изображений позволило значи-
тельно усовершенствовать методы измерений 
по фотографии» [4, с. 165]. Данный комплекс 
предназначен для измерения расстояний между 
объектами на месте дорожно-транспортного 
происшествия, построения схем участков места 
происшествия и фотофиксации. Комплекс вклю-
чает в себя персональный компьютер, мерный 
объект и цифровую фотокамеру, которая обяза-
тельно подвергается процессу калибровки. 

Следующим перспективным направлением приме-
нения технических средств фиксации следов до-
рожно-транспортных происшествий при осмотре 
является лазерное 3D сканирование. Рассмотрим 
данный способ фиксации на примере автоматизи-
рованной системы фиксации следов дорожно-
транспортного происшествия «Амата-3D». Суть 
данного комплекса заключается в трехмерном ска-
нировании места дорожно-транспортного проис-
шествия, позволяющем зафиксировать располо-
жение транспортных средств, следов происше-
ствия и других предметов, имеющих отношение к 
происшествию. В данном случае полностью ис-
ключаются ошибки, которые имели бы место при 
«ручном» способе фиксации сотрудником ГИБДД, 
ввиду «человеческого фактора». Процесс сканиро-
вания в среднем занимает 10–15 минут и позволя-
ет с максимальной точностью воссоздать место 
дорожно-транспортного происшествия. Данный 
комплекс состоит из компьютера, принтера и ла-
зерного трехмерного сканера, итогом работы кото-
рых является абсолютно точная схема дорожно-
транспортного происшествия, которая выводится 
на бумагу и печатается. Кроме того, инструмента-
рий данной программы позволяет измерить и 
нанести на схему углы, расстояния и другие важ-
ные данные. Следует отметить, что данный ком-
плекс предназначен для работы в любое время 
суток и погодных условий. Также данный прибор 
позволяет проводить сканирование на удалении от 
объекта до 150 метров с установленным временем 
сканирования с одной точки до 2 минут. А весь 
процесс сканирования места дорожно-транспорт-
ного происшествия составляет 10–20 минут. 

Кратко рассмотрим принцип работы комплекса 
«АМАТА-3D». Так, в данном программном обес-
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печении предусмотрены два окна: верхнее, куда 
происходит загрузка облака точек, полученного 
со сканера (трансформируется в вид сверху) и 
нижнее, предназначенное для прорисовки схемы 
в полуавтоматическом режиме. Работа операто-
ра значительно облегчается за счет наличия 
готовых элементов в библиотеках пиктограмм, 
которые доступны к редактированию, а также 
дополнению пользователем. Размещение пикто-
грамм осуществляется в едином масштабе в 
соответствии с реперными точками, положение 
которых отмечается на трехмерном облаке то-
чек. Отмеченные точки автоматически перено-
сятся в нижнее окно с сохранением единого 
масштаба и относительных расстояний и в итоге 
получается абсолютно точная схема дорожно-
транспортного происшествия, которая выводится 
в печать на соответствующем бланке. 

Данный комплекс широко применяется в крими-
налистике не только для составления схем до-
рожно-транспортных происшествий, но и для 
фиксации следов и объектов для задач трассо-
логии, моделирования различных ситуаций, 
оценки места события с любого ракурса, прове-
дение различных замеров и т.д. При работе на 
месте дорожно-транспортного происшествия 
данный прибор позволяет зафиксировать раз-
личные последствия дорожно-транспортного 
происшествия, например: следы торможения, 
осыпи стекла или грязи, взаимное расположение 
транспортных средств, а также пострадавших с 
привязкой к местности, а также определять рас-
стояние между ними с точностью до 5 мм, также 
определять расстояние между зданиями, метка-
ми и т.п. Отметим, что данный комплекс реко-
мендован для использования в строевых под-
разделениях ДПС ГИБДД, в виду значительного 
сокращения времени фиксации следов дорожно-
транспортного происшествия, а также предот-
вращения фальсификации таковых.  

Следующим прибором работающим по данному 
принципу является лазерный 3D сканер Faro 
Focus 3D, который обладает рядом следующих 
преимуществ: автоматизированный процесс из-
мерения и обработки данных, съемка сложных и 
труднодоступных объектов, значительная эко-
номия времени и финансов, многократное ис-
пользование данных, высокий уровень точности 
и информативности по сравнению с двухмерны-
ми измерениями, минимизация «человеческого 
фактора». Данный способ позволяет оперативно 
зафиксировать объекты и следы, в кратчайшие 
сроки произвести сбор данных, а также исклю-
чить ошибки, обусловленные человеческим фак-
тором. Принцип работы данного прибора анало-
гичен комплексу «АМАТА-3D». 

Так же отметим, что технология трехмерного 
лазерного сканирования позволяет помимо фик-
сации следов дорожно-транспортного происше-
ствия оценивать степень повреждения объектов. 
Отметим, что абсолютными преимуществами 
данного способа фиксации следов, по сравне-
нию с «ручным» являются: исключение возмож-
ности фальсификации данных при составлении 
схемы, так как «облако точек» и сама схема со-
храняются единым файлом, без возможности 

внесения изменений, ввиду предусмотренной 
защиты, исключение ошибок при создании схе-
мы дорожно-транспортного происшествия, в ви-
ду человеческого фактора, а также значительная 
экономия времени. 

Также заслуживает внимания программное 
обеспечение «3D-свидетель», разработанное 
компанией КРИММЕДТЕХ. Как отмечает разра-
ботчик, благодаря данному средству 3D визуа-
лизации представляется возможным воссозда-
вать место происшествия в трех измерениях с 
любой точки, а также загружать фотографии с 
места и проводить измерения, автоматически 
вычислять расстояния под любым углом и любой 
длины с точностью до 1 мм. Кроме того, работа в 
данном программном обеспечении позволяет 
быстро создавать схемы дорожно-транспортных 
происшествий. Со слов разработчика программа 
позволяет «стать свидетелем дорожно-
транспортного происшествия в режиме реально-
го времени и посмотреть его с любой точки или 
стать водителем любого автомобиля, участника 
ДТП и посмотреть на него глазами очевидца, 
сохранив как видеофильм» [5].  

Однако, несмотря на многообещающие перспек-
тивы применения данной технологии, существу-
ет ряд не урегулированных вопросов примене-
ния данной программы в рамках следствия. 
Например, не установлена процессуальная 
форм, в которой будут предоставляться резуль-
таты работы данной программы в суде, а также 
не учтен момент конфликта при реконструкции 
дорожно-транспортного происшествия со сторо-
ны представителей защиты и обвинения. 

В заключении отметим, что применение фотосъём-
ки и видеосъёмки позволяет дополнить протокол 
осмотра места происшествия, позволяя зафикси-
ровать криминалистически значимую информацию, 
а также наиболее точно воспринимать картину 
дорожно-транспортного происшествия, демонстри-
руя его логическую последовательность, а именно 
от общего к частному. В свою очередь, примени-
тельно к технологии лазерного 3D – сканирования 
ранее мы отмечали такие неоспоримые преиму-
щества данного метода фиксации, как: значитель-
ная экономия времени при составлении схемы 
дорожно-транспортного происшествия на участках 
искусственных дорожных сооружений, что крайне 
актуально ввиду недопустимости длительного 
ограничения или прекращения автомобильного 
движения на них, а также исключение ошибок, обу-
словленных человеческим фактором, в виду осо-
бой сложности проведения осмотра на данных 
участках. 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что эф-
фективность осмотра места дорожно-транспорт-
ного происшествия на участках искусственных 
дорожно-транспортных происшествий напрямую 
зависит не только от профессионализма лица 
его проводящего, но и того, какие технические 
средства при этом применяются. Таким образом, 
крайне актуальна дальнейшая проработка во-
просов внедрения в практику расследования 
дорожно-транспортных происшествий на участ-
ках искусственных дорожных сооружений ре-
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зультатов инновационных технологий. Однако в 
настоящее время до сих пор в процессе осмотра 
места дорожно-транспортного происшествия 
человеческий ресурс преобладает над техниче-

ским, что приводит к километровым заторам на 
дорогах и трудностям при составлении механиз-
ма дорожно-транспортного происшествия, а так-
же расследованию в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются акту-

альные вопросы и особенности освобождения 

от обязательств граждан-банкротов. Проанали-

зированы основания, при наличии которых 

гражданин не освобождается от требований 

кредиторов с описанием примеров из судеб-

ной практики арбитражных судов и с использо-

ванием правовых позиций, выраженных в опре-

делениях Верховного суда РФ. 

Особо отмечена прямая зависимость, существу-

ющая между добросовестностью поведения 

гражданина-банкрота перед возбуждением дела 

о банкротстве и в период банкротства и осво-

бождением его судом от обязательств после за-

вершения процедуры реализации имущества. 
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акономерным итогом банкротства для каж-
дого гражданина-должника был бы оконча-

тельный расчет с кредиторами и освобождение 
от уплаты долгов. Находясь в поиске наилучшего 
решения, законодательство предоставляет доб-
росовестным должникам шанс освободиться от 
бремени долгов, а взыскателям дает возмож-
ность максимального удовлетворения их инте-
ресов. 

По общему правилу после завершения расчетов 
с кредиторами гражданин, признанный банкро-
том, освобождается от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов (освобождение от обяза-
тельств).  

Освобождение от обязательств при процедуре 
банкротства предусматривает полное освобож-
дение гражданина от обязанностей по оплате 
задолженности, с учетом реестра требований 
кредиторов, возможной задолженности, не заяв-
ленной кредиторами при процедуре реструкту-
ризации долга или реализации имущества (ч. 3 
ст. 213. 28 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [1] (далее – Закон 
о банкротстве). 

Таким образом, законодатель устанавливает 
четко определенное правило, согласно которому 
суд, завершая производство процедуры, осво-
бождает человека от долгов. Этот подход полно-
стью соответствует целям банкротства, как со-
циально-реабилитационной процедуры, при-
званной помочь гражданам, оказавшимся в 
сложной финансовой ситуации, начать свою 
жизнь с чистого листа. 

Вместе с тем, анализ судебной практики показы-
вает, что с конца 2016 г. суды стали активно 
применять положения ст. 213.28 Закона о банк-
ротстве и не освобождать физических лиц от 
обязательств. 

Освобождение гражданина от дальнейшего ис-
полнения требований кредиторов не допускается 
в случаях: 

●  Привлечения к административной и (или) 
  уголовной ответственности. 
●  Повторного признания банкротом. 
●  Непредставления сведений. 
●  Совершения иных незаконных действий. 
●  Недобросовестного поведения. 

З 
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Первое основание имеет место, когда вступив-
шим в законную силу судебным актом гражданин 
привлечен к уголовной ответственности в соот-
ветствии с УК РФ [2] или к административной на 
основании КоАП РФ [3] за незаконные действия 
при банкротстве, преднамеренное или фиктив-
ное банкротство при условии, что такие право-
нарушения совершены в данном деле о банкрот-
стве физического лица. Соответственно, для 
наличия указанного основания должен быть 
принят судебный акт, которым будут установле-
ны незаконные действия гражданина, совершен-
ные им в период проведения процедуры банк-
ротства либо предшествующие банкротству. 

Однако, если только возбуждено уголовное или 
дело об административном правонарушении по 
соответствующим составам, но гражданин не 
осужден, тогда первое основание лишь подразу-
мевается, а «подозрение» особой роли не играет 
для принятия окончательного судебного решения, 
необходим юридический факт: гражданин должен 
быть осужден, и признан виновным по следующим 
статьям: ст. 195 УК РФ (неправомерные действия 
при банкротстве); ст. 196 УК РФ (преднамеренное 
банкротство); ст. 197 УК РФ (фиктивное банкрот-
ство); ст. 14.12 КоАП РФ (фиктивное или предна-
меренное банкротство); ст. 14.13 КоАП РФ (непра-
вомерные действия при банкротстве). 

Неправомерные действия гражданина при банк-
ротстве, с учетом разной степени общественной 
опасности, предусмотренные УК РФ и КоАП РФ, 
охватывают, в целом, противоправные деяния, 
связанные с сокрытием имущества или прав на 
него, а также имущественных обязанностей, 
сведений касающихся его имущества, размера, 
места нахождения; деяния, связанные с переда-
чей на сохранение, иным отчуждением по сдел-
кам, уничтожением или сокрытием имущества.  

Во-вторых, норма об освобождении гражданина 
от обязательств не применяется, если в течение 
5 (пяти) лет с момента завершения процедуры 
реализации имущества или прекращения произ-
водства по делу о банкротстве, возбужденного 
на основании заявления должника, гражданин 
повторно признан банкротом по заявлению 
уполномоченного органа или конкурсного креди-
тора (п. 2 ст. 213.30 Закона о банкротстве). 

В третьих, гражданин не освобождается от 
дальнейшего исполнения требований кредито-
ров, если он не предоставил необходимые све-
дения, в том числе отзыв на заявление и доку-
менты, или предоставил заведомо недостовер-
ные сведения финансовому управляющему или 
арбитражному суду, рассматривающему дело о 
банкротстве гражданина, и это обстоятельство 
установлено соответствующим судебным актом, 
принятым при рассмотрении дела о банкротстве 
гражданина (пункты 12, 42 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 13.10.2015г. № 45 
«О некоторых вопросах, связанных с введением 
в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан») [5]. 

Непредставление необходимых сведений также 
охватывает случаи искажения сведений, их со-

крытие, в том числе, и в тех случаях, когда они 
стали известны финансовому управляющему или 
арбитражному суду в ходе рассмотрения дела. 
Только судебный акт, зафиксировавший наруше-
ние, имеет значение для дела и последующего 
применения рассматриваемого основания.  

В пп. 43-46 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45 содержатся сле-
дующие разъяснения: установление судом фак-
та непредставления должником необходимых 
сведений возможно на любой стадии процесса. 

Если гражданин не смог предоставить все необ-
ходимые документы, о которых говорится в п. 12 
Постановления ВС РФ № 45 от 13.10.2015 г., а 
также сведения о своем имуществе, количестве 
кредиторов или должников, то он не может быть 
освобожден от обязательств. В п. 42 и первом 
абз. названного постановления подчеркивается 
задача, преследуемая в деле о банкротстве – 
добросовестное взаимодействие должника с су-
дом, финансовым управляющим и кредиторами.  

Четвёртым основанием для применения пра-
вила о неосвобождении от обязательств являет-
ся доказанный факт наличия незаконности в 
действиях гражданина, включая совершение 
мошенничества, злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженности, предоставле-
ние кредитору заведомо ложных сведений при 
получении кредита, уклонение от уплаты нало-
гов и (или) сборов, умышленное уничтожение 
или скрытие имущества. 

Так, Постановлением АС Уральского округа от 
28.08.2017 г. № Ф09-4465/17 [6] оставлено без 
изменения определение АС Республики Башкор-
тостан от 06.03.2017 г. по делу № А07-6379/2016 
и постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 22.05.2017 г. по тому же 
делу, согласно которым гражданину отказано в 
освобождении от исполнения обязательств вви-
ду указания ложной информации о размере до-
хода и месте работы в заявлении-анкете при 
получении кредита. 

При наличии вышеуказанных оснований арбит-
ражный суд в определении о завершении реали-
зации имущества гражданина указывает на не-
применение в отношении гражданина правила 
об освобождении от исполнения обязательств 
либо выносит определение о неприменении в 
отношении гражданина правила об освобожде-
нии от исполнения обязательств, если эти слу-
чаи выявлены после завершения реализации 
имущества гражданина (п. 46 Постановления 
Пленума ВС РФ от 13.10.2015г. № 45 «О некото-
рых вопросах, связанных с введением в дей-
ствие процедур, применяемых в делах о несо-
стоятельности (банкротстве) граждан»). 

Вместе с тем, Верховный суд РФ закрепил в 
своём определении [7] возможность освобожде-
ния от обязательств несмотря на наличие при-
знаков незаконных действий, предусмотренных 
абз. 3 п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве. Так, 
суд вправе отказать в применении положений 
указанного абзаца если будет установлено, что 
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нарушением, заключающееся в нераскрытии 
необходимой информации являлось малозначи-
тельным (не создающим угрозы причинения 
вреда имущественным интересам кредиторов) 
либо совершено вследствие добросовестного 
заблуждения должника.  

Рассматривая как основание – недобросо-
вестное поведение должника перед возбуждени-
ем дела о банкротстве и в период банкротства 
отметим, что оно не приводит к освобождению 
должника от обязательств.  

Так, согласно правовой позиции ВС РФ, выра-
женной в Определении от 15.06.2017 г.№ 304-
ЭС17-76 [8], неосуществление трудовой дея-
тельности в период банкротства рассматривает-
ся как основание для отказа в освобождении от 
обязательств, при условии непредставления 
доказательств принятия мер к поиску работы. 

В качестве другого примера можно привести ре-
шение, вынесенное Арбитражным судом Ново-
сибирской области по делу № А45-24580/2015 
[9], в котором должник был признан несостоя-
тельным (банкротом). Судом была введена про-
цедура реализации имущества по окончании 
которой суд не освободил должника от исполне-
ния обязательств с учетом того, что гражданин 
по состоянию на 13.10.2015 года имел доход 21 
623 рубля, а принял на себя обязательство по 
уплате ежемесячных платежей в размере 23 616 
рублей. Суд сделал вывод о том, что должник, 
принял на себя заведомо неисполнимые обяза-
тельства, что свидетельствует о его недобросо-
вестном поведении в ущерб кредиторам. Так, 
принятие должником заведомо неисполнимых 
обязательств признается судами недобросо-
вестными действиями. Аналогичная позиция 
прослеживается в Постановлении Арбитражного 
суда Московского округа от 04.05.2017 г.N Ф05-
5018/2017г. по делу N А40-184330/15 [10]. 

Согласно судебной практике недобросовест-
ность поведения должника выражается в том 
числе и в пассивном поведения должника с мо-
мента возбуждения дела – неполучение судеб-
ных повесток и иной корреспонденции связанной 
с делом, уклонение от взаимодействия с финан-
совым управляющим, неисполнение требований 
суда. Такая позиция отражена в Постановлении 
Арбитражного суда Уральского округа по делу                                  
№ Ф09-11360/16 от 18 января 2017 г. [11]. 

По общему правилу суды руководствуются 
принципом, что освобождение должника от ис-
полнения обязательств (долгов) не является 
правовой целью института банкротства гражда-
нина. 

Приведенные решения позволяют выделить кри-
терий добросовестности, закреплённый в п. 1 ст. 
1 ГК РФ, в п.1 ППВС РФ № 25 от 23 июня 2015 
года [12] и используемый судами при принятии 
решений.  

В ходе анализа оснований для неприменения 
правил об освобождении от обязательств, с учё-
том судебной практики, а также позиций ВС РФ, 
можно наблюдать наличие прямой зависимости 
между добросовестностью граждан-банкротов и 
освобождением их судом от обязательств после 
рассмотрения дел о банкротстве. 

При этом, мы пологаем, что сами по себе факты 
превышения ежемесячного платежа над ежеме-
сячным доходом не стоит рассматривать как 
принятие на себя неисполнимых обязательств и 
как недобросовестное поведение, учитывая реа-
билитационную направленность процедуры 
банкротства и тот факт, что кредитные органи-
зации являются профессиональными участника-
ми финансового рынка и, на практике, в одно-
стороннем порядке определяют условия заклю-
чаемых кредитных договоров. 
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Аннотация. Установлены особенности детер-

минации групповой насильственной уличной 

преступности в курортных регионах с учетом 

факторов, определяющих специфику каждой из 

конструктивных составляющих: особенностей 

детерминации групповой преступности, особен-

ностей детерминации насильственной преступ-

ности, особенностей детерминации уличной 

преступности в их взаимосвязи и взаимодей-

ствии с учетом интегрирующего основания –

условий и обстановки курортного региона. 
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пецифика групповой насильственной уличной 
преступности в курортных регионах как объ-
екта криминологического исследования обу-

славливает целесообразность рассмотрения осо-
бенностей детерминации данного вида преступно-
сти с учетом факторов, определяющих специфику 
каждой из конструктивных составляющих:  

1) особенностей детерминации групповой пре-
ступности; 

2) особенностей детерминации насильственной 
преступности; 

3) особенностей детерминации уличной пре-
ступности – в их взаимосвязи и взаимодействии 
с учетом интегрирующего основания – условий и 
обстановки курортного региона. 

Что касается особенностей детерминации груп-
повой преступности, то они связаны, прежде 
всего, с факторами, детерминирующими сов-
местную преступную деятельность нескольких 
лиц. Человеческое поведение детерминируется 
внутренней системой потребностей и внешней 
средой, т.е. субъективными и объективными 
компонентами в их органической взаимосвязи. 
Не вся среда, в которой находится индивид, яв-
ляется ситуацией его поведения, а только часть 
ее, находящаяся в определенных взаимоотно-
шениях с системой его потребностей [1, с. 317]. 

Невозможность удовлетворить или недостаточ-
ная удовлетворенность различных потребностей 
человека обуславливает возникновение у него 
чувства неполноценности (исключительности). 
Соответственно, наряду с актуализированной 
необходимостью удовлетворения соответству-
ющей потребности (потребностей) в сознании 
человека возникает и закрепляется установка на 
восстановление своего социального статуса, то 
есть потребность в утверждении и (или) само-
утверждении. Полная или частичная неудовле-
творенность смысложизненных потребностей в 
утверждении и самоутверждении в сочетании с 
личностными комплексами и индивидуальными 
биофизиологическими особенностями личности 
составляют в свою очередь базовую основу мо-
тивационной сферы преступного поведения [2,            
с. 126–132]. Условием перехода внешних факто-
ров во внутренние являются разнообразные 
формы деятельности человека, каждая из кото-
рых отображается во внутреннем мире челове-
ка. Сама же человеческая деятельность может 
быть индивидуальной и коллективной. 

Таким образом, потребность к совместной дея-
тельности является элементарной адаптацион-
ной и приспособительной реакцией человека. Не 
является исключением в этом плане и совмест-
ная преступная деятельность. При этом пре-
ступный характер деятельности может быть обу-
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словлен как сознательно выбранным (под воз-
действием соответствующих субъективных и 
объективных факторов) способом адаптации 
индивидов к социальной действительности, так и 
может быть определен дефектами самого про-
цесса социализации личности (влияние микро-
социума, обычаев, привычек, морали, духовного 
уровня общества и т.д.). 

В большинстве своем объективные факторы 
детерминации преступности, в том числе груп-
повых ее форм, связаны именно с противоречи-
ями общественного развития. По мере же взрос-
ления индивида величина (как количественная, 
так и качественная) противоречий общественного 
развития и острота их субъективного восприятия 
значительно возрастает. И вполне объяснимо, что 
в современных социально-экономических услови-
ях значительная часть социально неустойчивых и 
криминально активных членов общества воспри-
нимают групповое преступное поведение (прежде 
всего насильственное) как наиболее простой и 
доступный способ решения жизненных проблем, 
личностного роста, материального обогащения, 
часто выбирая при этом групповую преступность 
в качестве социальной ниши. 

Что касается дефектов процесса социализации 
личности как фактора определяющего преступ-
ный характер групповой деятельности, то, преж-
де всего, следует учитывать «криминальный 
сбой» групповой социализации в несовершенно-
летнем и молодежном возрасте. При этом речь 
идет не обязательно о пагубном воздействии 
криминальной среды или отдельных ее предста-
вителей на процесс социализации индивидов, в 
частности в процессе группового общения. Часто 
имеет место «естественная» трансформация 
(безусловно, под влиянием конкретной социаль-
ной среды) подростковой или молодежной груп-
пы в группу асоциальной направленности, а за-
тем и в преступную группу. 

Большую роль в этом процессе играет та суб-
культура, под влияние которой попадает кон-
кретная асоциальная группировка [3, с. 57–58]. 
Наиболее пагубный криминальный эффект на 
данный процесс оказывает проникновение в мо-
лодежную среду криминальной субкультуры [4, 
с. 36] и непосредственное криминогенное влия-
ние со стороны ранее судимых, а также иных 
лиц, имеющих криминальный опыт. При этом, 
рассматривая проблему преемственности кри-
минальных традиций и стремление преступно-
сти, в первую очередь профессиональной и ор-
ганизованной, вовлекать в криминальный образ 
жизни и преступную деятельность несовершен-
нолетних и молодежь, следует учитывать сле-
дующее. Как указывают специалисты, в данном 
процессе одновременно проявляется тенденция 
интеграции и дифференциации несовершенно-
летних входящих в состав организованных пре-
ступных групп. С одной стороны, все большее 
количество преступлений совершается несо-
вершеннолетними с участием ранее судимых 
взрослых, происходит активное внедрение в 
подростковую среду «авторитетов» преступного 
мира. С другой стороны, заметна тенденция к 
автономизации преступности несовершеннолет-

них от преступности взрослых. В силу указанно-
го, данный фактор детерминирует ряд преступ-
лений, направленных на обособление и утвер-
ждение в преступном мире молодежных пре-
ступных групп, т.е. преступлений, связанных с 
открытым противостоянием данных групп пред-
ставителям организованной преступности, захва-
том своих сфер криминального влияния (рэкет в 
молодежной и подростковой среде, рынок торгов-
ли новыми видами наркотических, психотропных 
и психоактивных веществ, «услуги» профессио-
нальных спортивных «болельщиков» – ультрасов 
и хулиганов и пр.), выработкой своего крими-
нального «подчерка» и т.п. 

Особенности детерминации насильственной 
совместной преступной деятельности несколь-
ких лиц связаны как с факторами, детерминиру-
ющими готовность отдельного индивида приме-
нять насилие как средство реализации своих 
потребностей и достижения целей, так и с фак-
торами, детерминирующими готовность реали-
зовывать насильственное преступное поведение 
совместно с другими лицами. 

Готовность отдельных лиц применять насилие 
как средство реализации своих потребностей и 
достижения целей, к сожалению, сегодня стала 
характерной чертой нашей повседневной жизни. 
Причем, этот тренд имеет тенденцию к возрас-
танию. Во многом это связано с дефектами ду-
ховной сферы нашего общества, криминогенный 
потенциал которых связан, прежде всего, с от-
сутствием единой конструктивной государствен-
ной идеологии при господстве культа потребле-
ния, насилия и жестокости. Особую опасность 
скрывает в себе тот факт, что в условиях идео-
логического вакуума и культурного обнищания 
человека происходит активное манипулирование 
его сознанием, побочным эффектом или же пря-
мым результатом чего являются проявления 
преступного насильственного поведения, про-
цветание ксенофобии, экстремизма и террориз-
ма. А само развитие технологий манипуляции 
сознанием конституирует насильственное пове-
дение человека [5, с. 48–49]. Как справедливо 
указывает Ю.М. Антонян, со временем люди 
привыкли к насилию, оно стало привычным и 
понятным. В этом их убеждают и средства мас-
совой информации, особенно телевидение, с 
экранов которого практически не сходят агрессия 
и жестокость. Поэтому реакция людей на наси-
лие, если оно не касается их лично, обычно 
нейтральна и не содержит безусловного и стро-
гого осуждения. В результате распространен-
ность получают представления о допустимости 
применения насилия для решения различных 
жизненных задач [6, с. 63]. 

Детерминация насильственной преступности 
связана с высоким уровнем тревожности в об-
ществе, что в значительной степени обуславли-
вается экономической нестабильностью в 
стране, приводящей к социальной стратифика-
ции по материальному положению и конфронта-
ции между разными группами общества, к бед-
ности, безработице, отсутствию в целом условий 
для самореализации личности [6, с. 277]. Соци-
ально-экономические факторы не только влияют 
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на уровень тревожности и отчужденности чело-
века, порождая такие наиболее тяжелые формы 
девиаций, как алкоголизм, наркомания, суицид.  

В качестве одной из основных детерминант 
насильственного преступного поведения следует 
отметить дефекты социализации индивида и, 
прежде всего, такую проблему, как семейное 
насилие. Стремление избежать семейного от-
торжения и насилия посредством погружения в 
неформальную группу сверстников, стремление 
утвердиться в ней и самоутвердиться посред-
ством насилия и жестокости приводит к двой-
ственному результату: с одной стороны может 
происходить интенсивное формирование моло-
дежной группы криминальной (насильственной) 
направленности, с другой стороны данный фак-
тор детерминирует внутригрупповое насиль-
ственной поведение, жертвами которых стано-
вятся случайные или избираемые группой 
наиболее слабые ее члены. 

Рассмотренный фактор детерминации групповой 
насильственной преступности тесно связан с 
криминогенным потенциалом неорганизованного 
досуга и отдыха, в первую очередь это касается 
лиц молодежного возраста. Неорганизованный 
досуг и отдых, отсутствие возможности его себе 
обеспечить детерминируют различного рода их 
преступные, часто насильственные, формы, а 
также насильственные преступления, связанные 
с добычей средств на легальный отдых и удо-
вольствия. 

Что касается субъективных факторов детерми-
нации насильственного преступного поведения, 
то к ним следует отнести биологические факто-
ры (врожденные (генетические, гормональные и 
иные) биологические особенности, а также при-
обретенные (органические поражения централь-
ной нервной системы, особенности половой кон-
ституции, алкоголизм и наркомания и иные) био-
логические характеристики человека) [7, с. 223–
233], а также аномалии психики и сексуальные 
отклонения.  

Влияние указанных факторов тесно связано с 
проблемой алкоголизма и наркотиков. На инди-
видуальном уровне алкоголь и наркотики, усили-
вая эмоционально-волевые нарушения, обу-
словленные психическими аномалиями, снижают 
волевые процессы и ослабляют действие кон-
трольных механизмов, способствуя совершению 
импульсивных, ситуативных насильственных 
преступлений, во многих случаях уличающихся 
особой жестокостью. Учитывая традиционно 
групповой характер распития спиртных напитков, 
следует учитывать исключительную роль алко-
гольного опьянения в детерминации ситуатив-
ных групповых насильственных уличных пре-
ступлениях. В свою очередь наркомания детер-
минирует, прежде всего, насильственные пре-
ступления, направленные на поиск средств на 
наркотики. 

Таким образом, особенности детерминации 
групповой насильственной преступности обу-
словлены тем, что наряду с комплексом факто-
ров, детерминирующими готовность каждого 

отдельного индивида применять насилие как 
средство реализации своих потребностей и до-
стижения целей, данный вид преступности де-
терминируется объективно-субъективными фак-
торами, определяющими совместное соверше-
ние (в большинстве случаев осознание и жела-
ние этого) насильственного преступления не-
сколькими лицами. Это указывает на прерогати-
ву внутренних (субъективных) особенностей ме-
ханизма преступления над внешними ситуатив-
ными факторами его реализации. 

Непосредственно ситуация совершения пре-
ступления и процесс принятия лицом решения о 
реализации насильственной преступной формы 
поведения и его роль в механизме группового 
преступления связаны с особенностями и тен-
денциями эгоцентричного или группоцентрично-
го характера развития личностно-смысловой 
сферы его личности, а также с характерной для 
данного типа преступников (совершающих груп-
повые насильственные преступления) специфи-
кой когнитивной сферы личности, прежде всего, 
с дифференциацией окружающего мира и людей 
по критерию «свой-чужой». Наиболее остро ука-
занные деформационные личностные процессы 
(прогрессирующие по мере увеличения времени 
совместной преступной практики) имеют место 
при совершении «идеологически» мотивирован-
ных (ксенофобия, противостояние криминальных 
группировок и пр.) групповых насильственных 
преступлений, а также при реализации группово-
го насильственного преступления как крими-
нального промысла.  

Что касается особенностей детерминации уличной 
преступности, то они обусловлены, прежде всего, 
социально-функциональной и топографической 
спецификой улицы (уличного пространства). 

Социально-функциональная специфика улицы 
(уличного пространства) определяется следую-
щими факторами: 

1. Улица – это территория открытая и свобод-
ная для доступа неограниченного круга лиц в 
любое время. 

2. Транзитно-досуговая функциональность улич-
ного пространства. Улица – это территория, функ-
ционально предназначенная для транзита (пере-
мещения, связанного с обеспечением различных 
социальных практик) либо досуга людей. 

Качественно-пространственные особенности 
преступности могут обуславливаться взаимосвя-
зью совершения отдельных преступлений с ха-
рактеристиками (географическими и простран-
ственно-геометрическими) определенных точек 
пространства, в пределах которых они соверша-
ются. В соответствии со спецификой объекта 
преступного посягательства и/или способа его 
совершения (по отношению к выбору и реализа-
ции которого внешняя среда, может выступать в 
качестве одного из определяющих факторов) 
внешняя обстановка совершения преступлений 
предусматривает определенную их классифика-
цию в соответствии с качественно-пространст-
венными особенностями: совершаемые в город-
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ской или сельской местности; в помещении или 
на улице; в общественных местах или на авто-
дорогах (автотранспорте) и др. [8, с. 145–146].  

Роль топографического фактора в детерминации 
групповой насильственной уличной преступности 
в курортных регионах обусловлена криминоген-
ным потенциалом специфических географиче-
ских и пространственно-геометрических особен-
ностей улицы (уличного пространства), опреде-
ляющих качественно-пространственные особен-
ности уличной преступности, обусловленными 
такими факторами, как:  

1) разнородность улиц, обусловленная их топо-
графическими особенностями: аллея, бульвар, 
вал, взвоз, въезд, заезд, кольцо, линия, луч, ма-
гистраль, набережная, переулок, площадь, про-
спект, проулок, разъезд, спуск, съезд, тупик, 
шоссе и др.;  

2) разнородность улиц, обусловленная их 
функциональным назначением: городские ули-
цы: магистральная улица общегородского значе-
ния, магистральная улица районного значения, 
основная улица, улица местного значения (меж-
квартальная улица, внутриквартальная улица, 
хилая улица, трамвайно-пешеходная улица, пе-
шеходная улица, велосипедная дорожка); посел-
ковая и сельская улицы: главная улица, жилая 
улица, проезд;  

3) неоднородность уличного пространства, обу-
словленная сочетанием различных типов улиц 
между собой, а также улиц с иными топографи-
ческими объектами – парками, скверами и пр.;  

4) топографические особенности уличного про-
странства, определяемые функциональным кон-
текстом (транзитное уличное пространство, 
уличное пространство досуговой сферы и сферы 
отдыха, жилых территорий, промышленных тер-
риторий, торговых территорий и пр.);  

5) топографические особенности уличного про-
странства, обусловленные спецификой его пла-
нирования и проектирования (наличие зданий и 
сооружений, плотность застройки, наличие ин-
фраструктуры и пр.) [9, с. 149–153]. 

Учитывая топографическую и соцально-
функциональную специфику улицы (уличного 
пространства), можно выделить следующие 
группы криминогенных факторов, детерминиру-
ющих уличную преступность: 

1) связанные с населением: большая концен-
трация населения на улицах, вызванная высокой 
плотностью городского населения, а также высо-
кой мобильностью населения. Скопление людей 
на улицах обуславливает повышенную частоту 
межгрупповых, межличностных контактов между 
ними, повышенные ритм уличной жизни и психо-
логические нагрузки, вызывающие значительное 
число стрессовых ситуаций, которые ведут к 
увеличению возможности возникновения кон-
фликтных ситуаций, сопряженных с насилием, а 
также повышают вероятность совершения пре-
ступлений на улицах; 

2) связанные с анонимностью уличного про-
странства: анонимность социальных контактов, 
межличностного общения и поведения людей на 
улице. Для уличной среды характерна непред-
сказуемость и поливариативность социального 
взаимодействия: люди на улице преимуще-
ственно не имеют возможности выбора потенци-
альных контрагентов, в роли которых помимо их 
воли могут оказаться абсолютно разные катего-
рии лиц, как законопослушных, так и преступни-
ков. Значительная часть преступлений соверша-
ется в условиях очевидности, не получая адек-
ватного противодействия очевидцев (они либо 
пассивны или сами пытаются отдалиться от ме-
ста совершения преступления); психологическая 
закрытость, выражающаяся в том, что граждане 
не замечают того, что происходит вокруг них, не 
запоминают и не способны воспроизвести то, что 
случилось с ними; 

3) связанные с социальным контролем за улич-
ным пространством и поведением людей в нем: 
неравномерный (различные участки улицы по-
разному охватываются социальным контролем), 
сниженный по сравнению с другими сферами, а в 
отдельных случаях полностью отсутствующий 
социальный контроль за поведением лиц в усло-
виях улицы. Именно улица не обеспечена в 
должной мере специализированными видами 
социального контроля, именно на улице наиболее 
остро ощущаются недостатки официального кон-
троля со стороны правоохранительных органов. 
Для улицы характерны неправовые формы взаи-
моотношений, связанные с привычками, традици-
ями, нравами, царящими в рамках этой сферы; 

4) связанные с топографией улицы: возмож-
ность использования преступниками кримино-
генных свойств улиц с целью эффективной реа-
лизации преступного поведения. Часто в сфере 
улицы человеческий фактор почти полностью 
растворяется или не учитывается при градо-
строительстве, планировании и проектировании 
улиц, а также их техническом оснащении, что 
может являться прямой причиной уличных пре-
ступлений или способствующим этому обстоя-
тельством [10; 11, с. 74–75; 12, с. 27]. 

Интегрирующим основанием взаимодействия 
факторов групповой насильственной уличной 
преступности, детерминирующим в их комплекс-
ном воздействии исследуемый нами вид пре-
ступности, является совершение данных пре-
ступлений в условиях и обстановке курортного 
региона. 

Проведенное нами исследование особенностей 
курортного региона как объекта криминологиче-
ского исследования [13; 14] позволило выявить 
криминогенность курортного региона, определя-
емая его функциональностью – пребыванием 
определенной массы людей на территории реги-
она с целью оздоровления и отдыха, обусловле-
на следующими факторами: 

1) наличие значительного количества отдыха-
ющих, которые часто становятся жертвами раз-
личных преступлений, а также сами их совер-
шают; 
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2) неразрывная связь криминологических особен-
ностей региона, обусловленных его курортным 
статусом, с его административно-территориаль-
ным положением и характеристиками; 

3) обусловленные курортным статусом региона 
специфика и проблемы деятельности право-
охранительных органов по профилактике (преж-
де всего, виктимологической), выявлению, реги-
страции и раскрытию преступлений; 

4) сезонность изменений криминогенной обста-
новки. 

Именно сезонности как специфическому крими-
ногенному фактору, на наш взгляд, следует уде-
лить особое внимание, поскольку именно сезон-
ность является одной из сущностных характери-
стик групповой насильственной уличной пре-
ступности в курортных регионах [15, с. 125–131]. 

Рассматривая вопрос сезонности проявлений 
как преступности в целом, так и отдельных ее 
видов, необходимо учитывать, прежде всего, 
роль природных и биологических факторов. Био-
логические процессы на всех уровнях системной 
организации, от молекулярного до социального, 
динамически связаны с физическими природными 
факторами – прежде всего космофизическими и 
метеорологическими [16, с. 26]. Особую актуаль-
ность влияние данных факторов имеет для 
насильственных преступлений. Сезонность пре-
ступности в курортном регионе непосредственно 
обусловлена сезонностью туризма в нем.  

Учитывая показатель «сезонности» преступности 
можно сделать вывод о закономерностях тех или 
иных криминогенных проявлений в регионе в 
целом. Сезонный характер увеличения турист-
ских потоков летом и уменьшения зимой прямо 
непосредственно на увеличение степени риска 
возникновения криминогенных угроз в курортном 
регионе, а также их характер. Говоря о влиянии 
сезонности увеличения туристских потоков ле-
том и уменьшения зимой на степень риска воз-
никновения и характер криминогенных угроз в 
курортном регионе, следует учитывать не только 
прямую связь данных процессов, но обратную. 

Традиционно в период курортного сезона коли-
чество лиц, посещающих курортных регион (как 
отдающих, так и лиц, задействованных в инфра-

структуре региона и сфере обслуживания) пре-
вышает численность местного населения в не-
сколько раз (без учета лиц, перемещающихся в 
пределах самого региона, а также лиц, ведущих 
на территории региона так называемый «дикий 
отдых»), что значительно осложняет кримино-
генную ситуацию и повышает уровень преступ-
ности в регионе.  

С другой стороны, наступление «мертвого» ку-
рортного сезона влечет за собой не только па-
дение (до среднегодового) уровня преступности, 
но и изменение качественных характеристик 
преступности. В частности, относительно груп-
повой уличной преступности происходит смеще-
ние акцента на ситуативность и межгрупповой и 
внутригрупповой характер насильственных пре-
ступлений. В части насильственных групповых 
уличных преступлений как криминального про-
мысла можно наблюдать появление новых пре-
ступных групп (преимущественно из числа лиц, 
не имеющих в данный момент свойственных им 
сезонных источников дохода), а касательно 
устоявшихся преступных групп происходит «пе-
реориентация» преступной деятельности с ку-
рортов на административные и экономические 
центры региона, а также миграция определенной 
их части в другие (по сезону привлекательные) 
регионы страны. 

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можем сделать вывод, что детерминация груп-
повой насильственной уличной преступности в 
курортных регионах представлена сложным ком-
плексом различных по своей природе факторов 
детерминации преступного поведения субъек-
тивного (группового, насильственного) и объек-
тивного (уличная преступность) порядка. Инте-
грирующим основанием взаимодействия факто-
ров групповой насильственной уличной преступ-
ности, детерминирующим в их комплексном воз-
действии исследуемый вид преступности, явля-
ется совершение данных преступлений в усло-
виях и обстановке курортного региона. Выявлен-
ные особенности детерминации групповой 
насильственной уличной преступности в курорт-
ных регионах имеют, на наш взгляд, существен-
ное значения для разработки и реализации мер 
по противодействию данному виду преступности, 
обеспечению безопасности граждан и обще-
ственного порядка на курортах нашей страны.  
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ранснациональный характер, свойственный 
большей части преступлений террористи-

ческого характера, и изначальная транснацио-
нальность отдельных видов терроризма (напри-
мер, ст. 360, 361 УК РФ) свидетельствуют об 
актуальности разработки эффективных между-
народных уголовно-правовых мер борьбы с тер-
роризмом. На актуальность межгосударственных 
усилий в борьбе с терроризмом обращал внима-
ние Президент РФ В.В. Путин: «Мы выступаем за 
комплексный подход противодействия терро-
ризму, распространению его идеологии, финан-
сирования незаконных вооруженных формиро-
ваний, за отказ от политики двойных стандартов 
в борьбе с главной угрозой современности» [1]. 

Одним из направлений реализации Россией 
международных обязательств является приве-
дение положений национального законодатель-
ства в соответствие требованиям международ-
ных антитеррористических правовых актов.                                   

В частности, на основании ч. 2 ст. 1 УК РФ Уго-
ловный кодекс Российской Федерации «основы-
вается на Конституции Российской Федерации и 
общепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права» [2]. Кроме того, согласно ч. 4                  
ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принци-
пы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации являют-
ся составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем предусмот-
ренные законом, то применяются правила между-
народного договора» [3]. Это свидетельствует о 
приоритете международного права над нацио-
нальным законодательством Российской Федера-
ции и о необходимости приведения последнего в 
соответствие международным обязательствам. 

Анализ положений антитеррористических меж-
дународных конвенций и договоров позволяет 
сделать вывод о том, что, несмотря на ратифи-

Т 
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кацию данных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерацией, не все из них (точнее, не 
все их положения) нашли отражение в УК РФ. С 
нашей точки зрения, отмеченные положения 
могли бы быть имплементированы в отече-
ственное уголовное законодательство без ущер-
ба для правовой системы России.  

Так, в соответствии с положениями п. 4 ст. 9 
Конвенции Шанхайской организации сотрудни-
чества против терроризма (далее – Конвенция) 
«… стороны также обязаны принять необходи-
мые законодательные меры для того, чтобы 
определить в качестве уголовно наказуемого 
деяния соучастие, приготовление и покушение 
на совершение какого-либо преступления, 
предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи», 
т.е. соучастие, приготовление и покушение на 
совершение таких преступлений, как (в числе 
прочего): «… 4) публичные призывы к террориз-
му или публичное оправдание терроризма… 
либо публичные заявления о признании терро-
ризма нуждающимся в поддержке и подража-
нии… 10) предоставление лицам, подозревае-
мым или обвиняемым в совершении какого-либо 
из преступлений, указанных в подпунктах 1–9 
настоящего пункта, укрытия, финансовой помо-
щи и содействия в побеге, а также дача ложных 
показаний в отношении их» [4]. 

Сравнив содержание УК РФ с положениями Кон-
венции, мы пришли к выводу, что обозначенные 
международные требования выполнены не в 
полном объеме. В частности, на наш взгляд, в 
УК РФ не в полной мере реализовано междуна-
родно-правовое требование об уголовно-право-
вой регламентации наказуемости приготовления 
к преступлениям, предусмотренным ст. 205.2 УК 
РФ (подп. 4 п. 1 ст. 9 Конвенции), а также преду-
смотренных подп. 10 п. 1 ст. 9 Конвенции дея-
ний, ответственность за которые регламентиро-
вана ст. 316, 313 (в части регламентации специ-
альной ответственности за содействие в побеге 
лицам, подозреваемым или обвиняемым в тер-
роризме), 307, 308 и 309 УК РФ. 

Обозначенные преступления сами по себе, без-
условно, являются уголовно наказуемыми дея-
ниями, что отражено в ст. 205.2, 307, 308, 309, 
313, 316 УК РФ. Однако Конвенция требует от 
государств-участников установления в нацио-
нальных правовых системах уголовной ответ-
ственности не только за совершение данных 
преступлений, но и за приготовление к ним, чего 
в УК РФ, на наш взгляд, не прослеживается. 

Так, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 30 УК 
РФ «Уголовная ответственность наступает за 
приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 
преступлениям» [2]. В ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ опре-
деляется, что признается тяжкими и особо тяж-
кими преступлениями. Санкции как минимум ос-
новных составов ст. 205.2, 307, 308, 309, 313, 
316 УК РФ не относят данные преступления ни к 
тяжким, ни к особо тяжким, что исключает уго-
ловную наказуемость приготовления к их совер-
шению с террористической направленностью, 
что, безусловно, противоречит положениям п. 4 
ст. 9 Конвенции. 

Так, преступление, предусмотренное ч. 1                    
ст. 205.2 УК РФ, в наиболее строгих пределах 
наказывается лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет (что характеризует его как пре-
ступление средней тяжести); ст. 307 УК РФ: по                  
ч. 1 – арестом до трех месяцев, по ч. 2 – до пяти 
лет лишения свободы (что характеризует основ-
ной и квалифицированный составы преступле-
ния небольшой и средней тяжести); ст. 308 УК 
РФ – арестом до трех месяцев (преступление 
небольшой тяжести); ст. 309 УК РФ: по ч. 1 – 
арестом до трех месяцев, по ч. 2 – до трех лет 
лишения свободы, по ч. 3 – до пяти лет лишения 
свободы (что также не позволяет отнести 
названные составы к числу тяжких и особо тяж-
ких преступлений); ст. 313 УК РФ: по ч. 1 – до 
четырех лет лишения свободы, по ч. 2 – до пяти 
лет лишения свободы (что в обоих случаях ха-
рактеризуется как преступление средней тяже-
сти); ст. 316 УК РФ предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет, что 
характеризует его как преступление небольшой 
тяжести. 

Таким образом, приготовление к перечисленным 
преступлениям не является приготовлением к 
тяжким или особо тяжким преступлениям и, со-
ответственно, не может повлечь уголовного пре-
следования, что не отвечает требованиям п. 4 
ст. 9 Конвенции. Более того, касаемо ст. 316 УК 
РФ, не является уголовно наказуемым не только 
приготовление, но и совершение заранее не 
обещанного укрывательства преступлений тер-
рористического характера, относящихся не толь-
ко к категории небольшой или средней тяжести, 
но и к тяжким террористическим преступлениям, 
поскольку в диспозиции ст. 316 УК РФ указано: 
«Заранее не обещанное укрывательство особо 
тяжких преступлений» [2]. При этом к тяжким 
преступлениям террористического характера 
относятся публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда терро-
ризма, совершенные с использованием средств 
массовой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), 
участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 
205.4 УК РФ), захват заложника (ч. 1 ст. 206 УК 
РФ), заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступ-
ления иных общественно опасных последствий в 
целях дестабилизации деятельности органов 
власти (ч. 3 ст. 207 УК РФ), повлекшее по не-
осторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия (ч. 4 ст. 207 УК РФ), а также напа-
дение на лиц или учреждения, которые пользу-
ются международной защитой (ст. 360 УК РФ). 

Представляется не вполне обоснованным 
утверждение, что укрывательство названных 
преступлений не является уголовно наказуемым 
деянием, тем более на фоне весьма суровой 
ответственности, регламентированной положе-
ниями ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (от десяти до двадца-
ти лет лишения свободы), за пособничество тер-
рористам в виде обещания скрыть преступника, 
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средства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно обещание приобре-
сти или сбыть такие предметы [2].  

Выходом из сложившейся ситуации может стать 
дифференциация ответственности за соверше-
ние названных преступлений при террористиче-
ском характере их совершения и отнесение их к 
числу тяжких преступлений путем регламента-
ции за их совершение санкций с максимальным 
наказанием (минимум до шести лет лишения 
свободы). 

В целях приведения положений УК РФ в соот-
ветствие требованиям Конвенции о необходимо-
сти криминализации приготовления к преступле-
ниям террористического характера, а также их 
укрывательства, лжествидетельствования в от-
ношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
терроризме, содействия их побегу считаем це-
лесообразным внести в УК РФ следующие изме-
нения и дополнения: 

1. В целях регламентации уголовной ответ-
ственности за приготовление к совершению пре-
ступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, 
предлагаем отнести данное преступление к чис-
лу тяжких, ужесточив наказание за его основной 
вид (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), и изложить анализируе-
мую норму в следующей редакции: «наказывают-
ся штрафом в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо лишением свободы на срок от 
двух до шести лет».  

2. В целях регламентации уголовной ответствен-
ности за приготовление к совершению сопряжен-
ных с терроризмом преступлений, предусмотрен-
ных ст. 307, 308, 309, 313 и 316 УК РФ, предлагаем 
внести в УК РФ следующие изменения: 

  2.1 Дополнить ст. 307 УК РФ «Заведомо лож-
ные показание, заключение эксперта, специали-
ста или неправильный перевод» ч. 3, ст. 308 УК 
РФ «Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 
показаний» – ч. 2, ст. 309 УК РФ «Подкуп или 
принуждение к даче показаний или уклонению от 

дачи показаний либо к неправильному перево-
ду» – ч. 3.1 следующего содержания: «Те же 
деяния, совершенные в рамках уголовного су-
допроизводства по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, 206, частью 3 статьи 207, 
статьями 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 
и 361 настоящего Кодекса, – наказываются 
лишением свободы на срок до шести лет». 

  2.2 Дополнить ст. 313 УК РФ «Побег из места 
лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи» ч. 2.1 следующего содержания: «Орга-
низация, пособничество либо иное содействие 
подозреваемому, обвиняемому или осужденному 
за совершение преступлений, предусмотрен-
ных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, частью 3 статьи 207, статьями 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 
настоящего Кодекса, в совершении побега из 
места лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи – наказываются лишением свободы 
на срок до шести лет». 

  2.3 Дополнить ст. 316 УК РФ «Укрыватель-
ство преступлений» ч. 2 следующего содержа-
ния: «Заранее не обещанное укрывательство 
преступлений, предусмотренных статья-
ми205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, ча-
стью 3 статьи 207, статьями 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодек-
са, – наказывается лишением свободы на срок 
до шести лет». 

Предложенные изменения и дополнения обеспе-
чат соответствие положений УК РФ международ-
ным требованиям о регламентации возможности 
уголовного преследования за приготовление к лю-
бым преступлениям террористического характера, 
а также за приготовление к лжесвидетельствова-
нию, отказу от дачи показаний и подкупу или при-
нуждению к лжесвидетельствованию в уголовном 
судопроизводстве по делам о терроризме; за по-
собничество лицам, совершившим преступление 
террористического характера, в осуществлении 
побега из мест лишения свободы, из-под ареста 
или из-под стражи и за прикосновенность к таким 
преступлениям в форме заранее не обещанного их 
укрывательства.  

 
Литература: 

1. Путин призвал отказаться от двойных стандар-
тов в борьбе с международным терроризмом // 
Информационное агентство России «ТАСС». URL: 
http://tass.ru/politika/4615477 (дата обращения: 
17.05.2018). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. Доступ из справ. правовой си-
стемы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
16.05.2018). 

3. Конституция РФ от 12 дек.1993 г. Доступ из 
справ. правовой системы «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 16.05.2018). 

4. Конвенция Шанхайской организации сотруд-
ничества против терроризма (Екатеринбург, 16 

 Literature:  

1. Putin urged to abandon double standards in the 
fight against international terrorism // News Agency 
of Russia «TASS». URL: http://tass.ru/ politika/ 
4615477 (date of access: 17.05.2018). 
 

2. Criminal Code of the Russian Federation 
June 13, 1996. Access from legal reference system 
«ConsultantPlus» (date of access: 16.05.2018). 
 

3. The Constitution of the Russian Federation d.d. 
Dec. 12, 1993. Access from legal reference system 
«ConsultantPlus» (date of access: 16.05.2018). 

4. Convention of the Shanghai Cooperation Organ-
ization against Terrorism (Ekaterinburg, June 16, 



98 

июня 2009 г.). URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 19.05.2018). 

2009). URL: http://www.pravo.gov.ru (date of ac-
cess: 19.05.2018). 



99 

 

УДК 340  
 
Захаров Александр Владимирович 
заместитель начальника  
уголовно-судебного управления  
прокуратуры Ставропольского края, 
начальник отдела по обеспечению  
участия прокуроров в кассационной  
и надзорной стадиях уголовного  
судопроизводства прокуратуры  
Ставропольского края,  
соискатель кафедры уголовного процесса, 
Саратовская государственная 
юридическая академия 
milena.555@mail.ru 
 

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ  

ПРОКУРОРА, ПРИНИМАЕМЫХ  

В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА,  

ВВИДУ НОВЫХ И ВНОВЬ  

ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

(ПО ОПЫТУ РАБОТЫ  

ПРОКУРАТУРЫ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 

  

   
 
Alexander V. Zakharov  
deputy chief of the criminal and judicial  
directorate of the prosecutor's  
office of the Stavropol territory, 
head of the department for ensuring the  
participation of prosecutors in the  
cassation and supervisory stages of  
criminal proceedings of the prosecutor's  
office of the Stavropol,  
applicant of the criminal  
procedure department, 
Saratov state law Academy 
milena.555@mail.ru 
 

THE APPEAL OF THE  

DECISIONS OF THE PROSECUTOR  

MADE DURING PRODUCTION IN 

VIEW OF NEW AND NEWLY  

DISCOVERED FACTS  

(EXPERIENCE OF PROSECUTOR'S  

OFFICE OF STAVROPOL KRAI) 

 

                                                                      

 

Аннотация. В работе дается анализ двум по-

рядкам обжалования принимаемых прокуро-

ром решений по уголовным делам ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств – досудеб-

ному и судебному, рассматриваются вопросы 

дальнейшего обжалования судебных решений в 

порядке главы 49 УПК РФ при отказе в требова-

ниях прокурора. 

 

Ключевые слова: обжалование решений про-

курора в досудебном и судебном порядке, 

возобновление производства ввиду новых и 

вновь открывшихся обстоятельств, оспаривание 

отказа прокурора в возбуждении производства 

в порядке главы 49 УПК РФ. 

 

   

Annotation. In work the analysis is given to two 

orders of the appeal of the decisions on criminal 

cases made by the prosecutor in view of new and 

newly discovered facts – pre-judicial and judicial, 

questions of the further appeal of judgments as 

chapter 49 of the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation at refusal in requirements of 

the prosecutor are considered. 

 

Keywords: the appeal of decisions of the prose-

cutor in pre-judicial and a legal process, renewal 

of production in view of new and newly discovered 

facts, contest of refusal of the prosecutor in initia-

tion of production as chapter 49 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. 

 

                                                                       

 
о результатам рассмотрения обращений 
граждан и должностных лиц о наличии но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств, а 
также на основании проверки данных, получен-
ных в ходе предварительного расследования и 
судебного заседания по уголовным делам, про-
курор принимает решения о возбуждении либо 
отказе в возбуждении производства ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств. В соот-
ветствии со ст.ст. 123, 124 УПК РФ и ст. 10 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» такие решения прокурора могут 
быть обжалованы вышестоящему прокурору.  

Срок рассмотрения жалобы прокурором, установ-
ленный УПК РФ, составляет всего 3 суток и может 
быть продлен максимум до 10 суток. И по итогам 
рассмотрения жалобы прокурор обязан вынести 

постановление об удовлетворении либо отказе в 
ее удовлетворении. Однако на практике порядок 
разрешения жалоб, предусмотренный УПК РФ, 
порой не соблюдается прокурорами [1], которые 
считают возможным в подобных случаях приме-
нять положения Федерального закона РФ от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» [2], а 
также требования ведомственного акта – Ин-
струкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Гене-
рального прокурора № 45 от 30.01.2013 [3]. 

Это связано с тем, что указанные нормативные 
акты устанавливают более длительный срок для 
дачи ответа на обращение – 15 суток, если не 
требуется проверка жалобы, и 30 суток, если 

П 
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истребуются материалы для изучения. Кроме 
того, при таком порядке рассмотрения жалоб нет 
обязательного оформления принятого решения 
в виде постановления. 

Как нам представляется, практика подмены 
установленного ст. 124 УПК РФ процессуального 
порядка пересмотра решения нижестоящего 
прокурора о возбуждении либо отказе в возбуж-
дении производства ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств механизмом, установ-
ленным Инструкцией о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокура-
туры, стала возможной в силу неудовлетвори-
тельной регламентации в УПК РФ порядка воз-
буждения производства ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 

В соответствии с п.п. 3–4 ст. 415 УПК РФ поста-
новление о возбуждении производства выносится 
прокурором, если в сообщении имеется ссылка на 
наличие обстоятельств, указанных в ст. 413 УПК 
РФ. Если же ссылка на такие обстоятельства в 
сообщении гражданина отсутствует, то прокуроры 
считают, что уголовно-процессуальный закон не 
обязывает выносить решение об отказе в воз-
буждении производства, и что допустимо огра-
ничиться простым уведомлением заявителя 
(информационным письмом), так как отсутствуют 
основания для возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых и или вновь от-
крывшихся обстоятельств. При этом имеется в 
виду отсутствие сведений о соответствующих 
фактических обстоятельствах, а не формальная 
ссылка на уголовно-процессуальную норму [4]. 
Но отсутствие надлежащим образом оформлен-
ного постановления прокурора об отказе в воз-
буждении производства ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств влечет невозмож-
ность реализации гражданином права на судеб-
ное обжалование данного решения. 

Суды, в свою очередь, мотивируют отказ в при-
нятии жалоб на подобные действия прокурора 
или прекращение производств по таким жалобам 
по-разному: отсутствием предмета обжалования, 
так как информационное письмо прокурора не 
является процессуальным решением, препят-
ствующим доступу к правосудию; наличием 
вступившего в законную силу приговора, что в 
соответствии с п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 1 «О практике рассмот-
рения судами жалоб в порядке статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» исключает возможность рассмотрения 
вопросов, связанных с фактическими обстоя-
тельствами по уголовному делу [5]. И это при 
том, что Конституционный и Верховный суды РФ 
разъяснили, что решения прокурора об отказе в 
возбуждении производства ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств могут быть 
обжалованы в порядке ст. 125 УПК РФ в район-
ный суд, в том числе независимо от того, в каком 
виде оформлен данный отказ [6]. 

Суды Ставропольского края, как правило, при-
нимают к рассмотрению жалобы в порядке                 
ст. 125 УПК РФ на решения прокурора об отказе 
в возбуждении производства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Так, в               
2013 году в районную прокуратуру Ставрополь-
ского края обратился осужденный по ст. 112 УК 
РФ С. с заявлением о возбуждении производства 
ввиду новых обстоятельств, поскольку по его 
запросу Министерством здравоохранения РФ 
дан ответ, что на основе представленных в ходе 
следствия эксперту сведений невозможно было 
установить характер и тяжесть вреда, причинен-
ного здоровью потерпевшего К. Прокурором 
района было отказано в возбуждении производ-
ства ввиду новых обстоятельств в форме пись-
ма, поскольку помимо экспертизы в материалах 
дела имелся акт обследования с теми же выво-
дами о тяжести вреда здоровью, а также в ходе 
судебного следствия допрашивался потерпев-
ший, описавший характер повреждений. 

Данное решение прокурора было обжаловано             
С. в порядке ст. 125 УПК РФ в районный суд, 
который признал доводы заявителя обоснован-
ными, а принятое прокурором решение незакон-
ным. В связи с этим прокурором было возбужде-
но производство в порядке гл. 49 УПК РФ, одна-
ко по результатам расследования оно было пре-
кращено, так как наличие новых обстоятельств 
не подтвердилось [7]. 

Порядок же обжалования таких решений проку-
рора иной. Как следует из разъяснений Консти-
туционного Суда РФ, постановление о прекра-
щении производства ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств в соответствии с ч. 3 
ст. 416 УПК РФ обжалуется в суд, который пра-
вомочен решать вопрос о возобновлении произ-
водства по уголовному делу, поскольку прини-
маемые прокурором по результатам досудебно-
го производства решения – это лишь предпосыл-
ка для судебного разрешения вопроса о наличии 
или отсутствии оснований для пересмотра при-
говора по уголовному делу в порядке гл. 49 УПК 
РФ, в силу чего они не носят окончательный ха-
рактер и могут быть обжалованы в суд общей 
юрисдикции [8]. 

Подсудность таких дел определяется в зависи-
мости от того, к какому звену судебной системы 
относится суд, принявший итоговое решение. 
Так, если предметом прокурорской проверки или 
расследования являлись вновь открывшиеся или 
новые обстоятельства, выступающие в качестве 
основания для пересмотра приговора и поста-
новления мирового судьи, то постановление 
прокурора о прекращении возбужденного им 
производства подлежит обжалованию в район-
ный суд. Если в сообщении о наличии новых или 
вновь открывшихся обстоятельств под сомнение 
ставилась правосудность судебного решения 
районного суда, то постановление прокурора о 
прекращении возбужденного им производства 
обжалуется в президиум суда субъекта Россий-
ской Федерации [9]. 

Такое различие в уровне судов, рассматриваю-
щих жалобы на отказ прокурора в возбуждении 
производства ввиду новых и вновь открывшихся 
обстоятельств и на его решения о прекращении 
возбужденного производства, Конституционный 
Суд РФ объяснил различием в характере вопро-



101 

сов, разрешаемых в принимаемых в ходе этого 
производства процессуальных актах, в объеме 
исследованной фактической информации и сте-
пени обоснования выводов [10]. 

Однако эту точку зрения разделяют не все уче-
ные и практики. Заместитель Председателя 
Верховного Суда РФ В.А. Давыдов полагает, что 
в качестве критерия для дифференциации 
названных решений прокурора должна высту-
пать их правовая природа. Если каждое из этих 
решений прокурора имеет одну и ту же правовую 
природу, то и порядок их обжалования и провер-
ки (пересмотра) должен быть единым. Если же 
их природа различна, то тогда и процедура су-
дебного контроля за правосудностью решений 
прокурора может и должна различаться [11]. 
Наиболее рационально и практично было бы 
обжаловать постановления прокурора о прекра-
щении производства ввиду новых и вновь от-
крывшихся обстоятельств в районный суд в по-
рядке ст. 125 УПК РФ. В соответствии с дей-
ствующим порядком при определенных условиях 
судебный контроль за процессуальными реше-
ниями прокурора района или его помощников 
может осуществляться Президиумом Верховного 
Суда РФ – наивысшим органом судов общей 
юрисдикции, что вряд ли является целесообраз-
ным [12]. 

В настоящее же время жалобы на решения про-
курора о прекращении производства ввиду но-
вых и вновь открывшихся обстоятельств рас-
сматриваются президиумами судов субъекта РФ. 
Так, Ч. обжаловал в президиум Ставропольского 
краевого суда решение прокурора Ленинского 
района г. Ставрополя о прекращении производ-
ства ввиду новых обстоятельств, которое было 
возбуждено прокурором района в связи с реше-
нием районного суда по жалобе Ч. в порядке               
ст. 125 УПК РФ о незаконности отказа в возбуж-
дении производства ввиду новых обстоятельств. 
Заявитель утверждал, что как участковый упол-
номоченный милиции он прибыл в игровой клуб 
по вызову дежурной части не первым, а после 
дознавателя С., которой не были приняты меры 
к изъятию игрового оборудования. Следовате-
лем же по итогам расследования в порядке ч. 4 
ст. 415 УПК РФ было принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела в отношении 
дознавателя С., которая, по утверждению следо-
вателя, в зал, где располагалось игровое обору-
дование, не заходила и не могла принять меры к 
их изъятию. 

По результатам рассмотрения жалобы Ч., по-
данной в порядке ст. 417 УПК РФ, президиумом 
краевого суда было отказано в пересмотре по-
становления прокурора о прекращении произ-
водства по уголовному делу ввиду новых обсто-
ятельств [13]. 

Решение суда об оставлении без удовлетворе-
ния жалобы заявителя на прекращение прокуро-
ром производства ввиду новых и вновь открыв-
шихся обстоятельств может быть обжаловано в 
порядке кассации в вышестоящий суд, то есть в 
Судебную коллегию по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ. 

Законом не урегулирован и вопрос о возможно-
сти обжалования в порядке ст. 124 УПК РФ ре-
шения прокурора о направлении уголовного де-
ла вместе с заключением в порядке ст. 416 УПК 
РФ в суд кассационной инстанции. Так, замести-
телем прокурора Ставропольского края в прези-
диум краевого суда направлено заключение, в 
котором ставился вопрос об отмене оправда-
тельного приговора районного суда в отношении 
А., обвиняемого в убийстве К., ввиду вновь от-
крывшихся обстоятельств: спустя более 10 лет в 
межрайонный следственный отдел обратилась 
П. – сожительница оправданного А. с заявлени-
ем о даче ею заведомо ложных показаний по 
факту убийства К. В ходе допроса П. подробно 
рассказала о том, как ее сожитель А. с заднего 
сидения такси произвел выстрел из обреза в 
затылок К., описав внешность таксиста – оче-
видца преступления и указав место, где она по 
поручению сожителя спрятала обрез ружья. 
Установленный в ходе расследования таксист 
подтвердил обстоятельства убийства человека в 
его машине. При выезде в указанное П. место 
следователем был обнаружен и изъят металли-
ческий предмет, похожий на обрез охотничьего 
гладкоствольного ружья, пыж из которого совпал 
с частицами пыжа из тела погибшего. 

До принятия президиумом краевого суда реше-
ния по заключению заместителя прокурора края 
в уголовно-судебное управление прокуратуры 
Ставропольского края поступила жалоба адвока-
та оправданного А. в порядке ст. 124 УПК РФ на 
указанное заключение. Заявителю было разъяс-
нено, что в порядке ст.ст. 123-124 УПК РФ проку-
рору могут быть обжалованы действия (бездей-
ствие) и решения, принятые на досудебных ста-
диях уголовного производства в связи с полно-
мочиями по осуществлению уголовного пресле-
дования. Заключение прокурора о необходимо-
сти возобновления производства по уголовному 
делу ввиду новых или вновь открывшихся обсто-
ятельств не является решением органа след-
ствия или прокурора, принятым на досудебной 
стадии производства по делу. Обжалование ука-
занного заключения, в том числе в порядке                    
ст. 124 УПК РФ, законом не предусмотрено. 

Президиум Ставропольского краевого суда по 
заключению заместителя прокурора края отме-
нил оправдательный приговор районного суда в 
отношении А. и возвратил уголовное дело про-
курору в порядке ст. 237 УПК РФ.  

Проблемным сегодня является вопрос о воз-
можности обжалования решения, принятого пре-
зидиумом суда, поскольку в законе такая воз-
можность не предусмотрена. Некоторые практи-
ческие работники полагают, что данный пробел в 
правовом регулировании компенсируется про-
цессуальной аналогией, которая при отсутствии 
единой судебной практики Верховного Суда РФ 
либо соответствующих разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ предполагает поливари-
антные подходы в процессе правоприменения. 
Имеются случаи обжалования в Судебную кол-
легию по уголовным делам Верховного Суда РФ 
решений президиума субъектов РФ по заключе-
ниям прокуроров ввиду новых и вновь открыв-
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шихся обстоятельств как в кассационном, так и в 
апелляционном порядке [14]. 

Несмотря на то, что право на обжалование ре-
шений суда закреплено в ст. 19 УПК РФ в каче-
стве одного из принципов уголовного судопроиз-
водства, представляется неправильным приме-
нение в данных случаях апелляционного поряд-
ка обжалования постановлений президиума су-
да. Данный порядок пересмотра предусмотрен 
для не вступивших в законную силу судебных 
решений, поэтому он не отвечает сущности ин-
ститута возобновления производства по делу 
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятель-
ств. Сомнительно оспаривание решения суда по 
заключению прокурора в порядке гл. 49 УПК РФ в 
вышестоящий суд в кассационном порядке. Вме-
сте с тем при наличии существенных процессу-
альных нарушений (таких, как незаконный состав 

суда или нарушение права на защиту) возможно 
использование данного института обжалования с 
целью устранения судебной ошибки. 

Оставлен вне правового регулирования и вопрос о 
порядке внесения заключения в вышестоящий суд 
в тех случаях, когда нижестоящим судом заключе-
ние прокурора было отклонено. Представляется, 
что дальнейшее производство ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств должно осуществ-
ляться в общем порядке, т.е. осужденный вправе 
обратиться к прокурору, правомочному внести за-
ключение в президиум соответствующего суда. 
Участвующий в суде прокурор также вправе при 
отклонении его заключения о возобновлении про-
изводства ввиду новых и вновь открывшихся об-
стоятельств обратиться с ходатайством к выше-
стоящему должностному лицу для внесения за-
ключения в судебный орган уровнем выше.  
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есмотря на тот факт, что глава 6 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ (далее – 

ГПК РФ) [1] называется «Доказательства и дока-
зывание», в действующем гражданском процес-
суальном законодательстве не закреплено поня-
тие «судебного доказывания». Каждая стадия 
гражданского процесса, каждый вид судопроиз-
водства, реализация любого из процессуальных 
институтов пронизаны доказыванием в том или 
ином объеме. 

В процессуальной науке доказывание является 
излюбленной и наиболее разработанной темой. 
При этом в XX столетии понятие доказывания и 

его структурных элементов рассматривались в 
тесной связи с философским знанием. Работы 
современных авторов более прагматичны, имеет 
место «отход от философского препарирования» 
рассматриваемого понятия. 

Тем не менее, любая деятельность (и судебная 
здесь не исключение) исходит из теории отраже-
ния, согласно которой «человеком воспринима-
ется, запоминается и воспроизводится увиден-
ное и услышанное им; осуществляется отраже-
ние в документах, фотографиях, видеофильмах 
и иных источниках происшедших с ним событий» 
[7]. Таким образом, и возникают доказательства 

Н 
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тех событий, которые имели место в действи-
тельности, благодаря которым становится воз-
можным реконструкция тех или иных обстоя-
тельств. Восстановив же те или иные обстоя-
тельства, можно решить и ряд возникших на тот 
период проблем. Одна из разновидностей отра-
жения – познание, которое приводит к тому, что 
у познающего субъекта возникают новые знания 
о каких-либо объектах действительности. Знание 
же формируется на основе эмпирического и ра-
ционального познания. Указанные виды позна-
ния тесно взаимосвязаны и взаимопроникают 
друг в друга. Эмпирическому познанию свой-
ственно наблюдение, собирание фактов, экспе-
римент, первичная обработка собранных фактов, 
их описание. Рациональное познание связано с 
практикой опосредствованно, к его структурным 
компонентам относятся проблемы, гипотезы и 
теории, т.е. продукты мыслительной деятельно-
сти. Многие новые знания возникают как резуль-
тат выводов из наблюдений, проверок собран-
ных доказательств, их объяснений и оценки. 
Точно так же и в суде стороны представляют 
собранные ими доказательства, которые подвер-
гаются тщательному исследованию и анализу в 
судебном заседании, и на основании которых 
судом принимается процессуальное решение. 

Познание представляет собой «отражение чело-
веком реальности в целях получения знания» [2]. 
Чтобы разрешить правовой конфликт, суду 
необходимо рассмотреть все обстоятельства 
дела и прийти к соответствующим выводам на 
основе тех доказательств, которые были собра-
ны, представлены и исследованы в процессе. 
Тем самым происходит познание происшедших в 
прошлом событий и вынесение решения как 
определенного вывода суда по делу на основе 
собранной информации. 

В русском языке глагол «доказать» имеет два 
значения: 

–  подтвердить какое-нибудь положение факта-
ми или доводами; 

–  вывести какое-нибудь положение на основе 
системы умозаключений [6]. 

Следовательно, доказывание представляет со-
бой одновременное приведение фактов и дово-
дов, которые могут что-то подтвердить, и умоза-
ключение, через которое выводятся новые по-
ложения. Иными словами доказывание это, с 
одной стороны, процесс обоснования какого-то 
положения, а с другой - выведение нового зна-
ния на основе исследованного. 

Применяя лексическое толкование к правовой ма-
терии, лица, участвующие в деле приводят факты 
и доводы, которые могут подтвердить их правовую 
позицию по рассматриваемому делу. На основе 
исследованных в суде доказательств указанные 
лица делают умозаключение по поводу устойчиво-
сти своей правовой позиции, в результате чего 
либо принимают решение продолжать участие в 
процессе, либо отказываются от иска, пытаются 
найти пути для того, чтобы выйти из ситуации, за-
ключив мировое соглашение, обжаловать выне-

сенное решение по делу и т.д. Суд осуществляет 
анализ приведенных фактов и доводов сторон, 
предлагает сторонам представить дополнитель-
ные доказательства по делу, содействует их соби-
ранию. В результате, суд приходит к умозаключе-
нию по всему рассмотренному делу, которое полу-
чает отражение в судебном решении. Двойствен-
ное понимание процесса доказывания приводит к 
выводу, что даже участие в процессе в форме вы-
ведения какого-либо положения на основе иссле-
дованных доказательств означает участие в дока-
зывании. Однако и суд, и участвующие в деле лица 
как аргументируют правоту своих суждений, так и 
выводят соответствующее знание на основе ис-
следованных доказательств. 

Следовательно, можно сделать первый вывод: 
доказывание в суде – это, прежде всего, деятель-
ность субъектов, вовлеченных в этот процесс. 

При этом доказывание в суде должно выполнять 
ряд задач. Поскольку оно является частью всего 
гражданского процесса, то оно должно подчи-
няться общим целям и задачам, определенным 
ГПК РФ [1]. Так, согласно ст. 2 ГПК РФ «задача-
ми гражданского судопроизводства являются 
правильное и своевременное рассмотрение и 
разрешение гражданских дел в целях защиты 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, организаций, прав 
и интересов Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований, других лиц, 
являющихся субъектами гражданских, трудовых 
или иных правоотношений. Гражданское судо-
производство должно способствовать укрепле-
нию законности и правопорядка, предупрежде-
нию правонарушений, формированию уважи-
тельного отношения к закону и суду» [1]. 

Отсюда вытекает второй вывод: доказывание в 
суде направлено на правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение гражданских дел. 

Наконец, доказывание призвано обосновать 
наличие или отсутствие определенных фактов. 
Иными словами, доказывание является дея-
тельностью, направленной на обоснование кон-
кретных обстоятельств дела. 

Таким образом, под гражданским процессуаль-
ным доказыванием понимают опосредованную 
форму судебного познания, представляющую 
собой четко и детально регламентированную 
законом процессуальную деятельность суда и 
участвующих в деле лиц, направленную на изу-
чение фактических обстоятельств дела посред-
ством доказательства в целях законного и обос-
нованного разрешения правового конфликта. 

Доказывание в судах общей юрисдикции обла-
дает определенной спецификой, которая напря-
мую связана с тем, что регулируют его именно 
нормы гражданского процессуального права. 

Поскольку доказывание в суде представляет 
собой неотъемлемую часть гражданского про-
цесса, то оно должно осуществляться в единой 
процессуальной форме. В науке выделяются 
различные точки зрения по поводу ее особенно-
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стей. Рассмотрим более подробно те из них, 
которые говорят о судебном доказывании как о 
разновидности познания. 

Во-первых, процедура доказывания в судах об-
щей юрисдикции имеет строгую законодатель-
ную регламентацию. При этом стоит отметить, 
что существенная особенность такого законода-
тельного регулирования связана с сочетанием 
процессуальных и материально-правовых источ-
ников. Так, например, предмет доказывания по 
конкретным делам, правовые презумпции, допу-
стимость доказательств и многие иные положе-
ния урегулированы нормами гражданского, се-
мейного жилищного и иных отраслей матери-
ального права. Общим же положениям о доказа-
тельствах и самой процедуре доказывания уде-
ляет внимание ГПК РФ [1]. 

Законодательная урегулированность обладает 
характером всеобщности, поскольку охватывает 
не только деятельность всех субъектов, участ-
вующих в процессе доказывания, и все этапы 
названной деятельности, но и все ее содержа-
ние. Важный аспект рассматриваемой особенно-
сти процессуальной формы доказывания заклю-
чается в преимущественной регламентации его в 
федеральных законах. 

Во-вторых, детальность правовой регламента-
ции. Как последовательность действий по дока-
зыванию, так и их содержание подробно регла-
ментируются нормами права. 

В-третьих, процессуальная форма доказывания 
универсальна. Доказывание рассчитано на все 
виды и стадии гражданского судопроизводства. 
Наиболее полно доказывание имеет место в 
суде первой инстанции. Но и на других стадиях 
гражданского процесса доказывание не теряет 
своей актуальности. Прежде всего это связано с 
возможностью пересмотра решений и определе-
ний суда, вынесенных с нарушением правил о 
доказательствах. 

В-четвертых, процессуальная форма доказыва-
ния обладает свойством императивности, кото-
рая является важным элементом, определяю-
щим специфические особенности процедуры 
доказывания. Императивность характерна для 
отношений суда и других субъектов гражданских 
процессуальных правоотношений. Примени-
тельно к процессуальной форме императивность 
означает обязательность нормативных предпи-
саний для всех субъектов доказывания без ис-
ключения, а также обязательность судебных 
актов. Нарушение нормативных предписаний в 
области доказывания неизбежно вызывает не-
благоприятные последствия для всех субъектов. 

В-пятых, подчиненность доказывания принципам 
гражданского процесса. «Доказывание является 
гибким процессуальным институтом, содержание 
которого зависит от принципов судопроизвод-
ства» [3]. Современный гражданский процесс 
носит состязательный характер, отсюда расши-
рение круга субъектов доказывания, где каждый 
играет определенную законом роль, активизация 
сторон в процессе доказывания. 

Таким образом, процессуальная форма доказы-
вания по гражданским делам представляет со-
бой детальную законодательную урегулирован-
ность доказывания в суде, отличающуюся уни-
версальностью, императивностью и подчиненно-
стью принципам гражданского процесса. 

Помимо процессуальной формы доказыванию в 
суде свойственны ретроспективность, рекон-
структивность и комплексность. Независимо от 
того, что познание в суде осуществляется как 
опосредованно, так и непосредственно, задача 
всех субъектов доказывания – воссоздать (ре-
конструировать) то, что произошло в прошлом. 
Даже очевидцы могут различным образом вос-
производить увиденное ранее, поэтому дости-
жение цели доказывания определяет необходи-
мость ретроспективного и реконструктивного 
познания. 

Что касается комплексности, то «доказывание, 
являясь разновидностью познания, строится не 
только в соответствии с предписаниями норм 
права, но и по законам и закономерностям по-
знания в соответствии с принципами логического 
мышления» [4]. Эти философские категории не 
являются и не должны являться предметом нор-
мативного регулирования. Но каждый субъект 
доказывания не может действовать вне объек-
тивных законов и закономерностей. 

Доказывание как разновидность познания подчи-
няется общим закономерностям, использует такие 
методы познавательной деятельности как наблю-
дение и описание, научно-технические методы 
обнаружения и фиксации, методы измерения и 
вычисления, моделирования, реставрации и ре-
конструкции, экспериментальные методы. 

В гражданском процессуальном доказывании эти 
методы используются всеми субъектами, при 
этом количественный набор методов, естествен-
но, может варьироваться. Осмотр на месте - это 
использование метода наблюдения и описания. 
Экспертиза реализует научно-технические мето-
ды обнаружения и фиксации. Моделирование, 
реставрация и реконструкция символизируют 
собой весь процесс доказывания, когда субъекты 
стремятся воссоздать события, послужившие 
основанием и поводом обращения к суду за за-
щитой. Экспериментальные методы применяют-
ся при проведении экспертизы. 

Субъекты доказывания используют в своей дея-
тельности не только методы познания, но и за-
коны логики, часто не отдавая себе в этом отче-
та. Достаточно сказать, что любой субъект под-
вергает доказательства анализу, сопоставлению 
и сравнению. В результате этой мыслительной 
деятельности стороны представляют дополни-
тельные доказательства, ходатайствуют о про-
ведении экспертизы и т.д. На основе анализа и 
синтеза доказательств они приходят к логиче-
скому умозаключению. Силлогизмы позволяют 
сделать вывод из имеющихся различных сужде-
ний. Сам процесс доказывания построен в соот-
ветствии с индукцией и дедукцией. Субъекты 
доказывания идут от частных, разрозненных 
фактов, подтвержденных доказательствами, к 
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общему выводу (индукция). Определение же 
предмета доказывания и необходимых доказа-
тельств по делу построено по дедуктивному ме-
тоду: от общих нормативных предписаний субъ-
ект логическим путем приходит к выводам отно-
сительно конкретного дела. Анализ и синтез, ин-
дукция и дедукция, силлогизмы, заключения яв-
ляются не правовыми категориями, а логически-
ми, однако нормативные акты должны отражать 
законы логики, в противном случае доказывание 
зайдет в тупик. Мыслительная деятельность че-
ловека, строящаяся по законам логики, не должна 
входить в противоречие с нормами права. 

Процесс гражданского процессуального доказы-
вания специфичен тем, что это всегда деятель-
ность многих людей по поводу одного и того же 
предмета доказывания. Исследование доказа-
тельств, когда их источником выступают сторо-
ны, третьи лица, свидетели, эксперты, требует 
знания психологии поведения и психологии об-
щения, особенностей процессов восприятия, 
запоминания и воспроизведения информации. 

Психология помогает правильно оценить поступ-
ки людей, их поведение, наладить контакт с до-
прашиваемым. 

Поэтому комплексность доказывания означает 
сплетение воедино процессуальной деятельно-
сти, законов познания, логики и психологии. 

Следовательно, гражданское процессуальное до-
казывание, будучи разновидностью познания, об-
ладает следующими специфическими чертами:  

–  наличием процессуальной формы доказыва-
ния, обусловленной природой той отрасли пра-
ва, к которой относится доказывание (в нашем 
случае это гражданское процессуальное право);  

–  ретроспективно-реконструктивным характе-
ром, обязывающим субъектов доказывания вос-
создать картину происшедших событий;  

–  комплексностью, сочетающей процессуаль-
ный характер деятельности по доказыванию с 
законами познания, логикой и психологией. 
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современных условиях весьма важное зна-
чение имеет трансмиссия социального и 

культурного опыта. Быстро изменяющиеся усло-
вия повседневной реальности накладывают свой 
отпечаток на протекание социальных явлений и 
процессов, вследствие чего актуализируются 
механизмы стабилизации социальной реально-
сти – как на индивидуальном, так и на групповом 
и массовом уровнях. В данных условиях важную 
роль играет правовая социализация. 

Исследователи указывают, что «правовая соци-
ализация – это длительный процесс создания 
системы правовых аксиолантов, детерминирую-
щих общественные ориентиры, социальные 
установки и нормы общественного поведения 
человека. Основная функция правовой социали-
зации заключается в формировании системооб-
разующей ценностно-смысловой компоненты 
правосознания, благодаря которой субъект име-
ет возможность быть включенным в социальное 
пространство и успешно выполнять свои обще-
ственные роли и функции» [2, с. 59–60]. 

По мнению О.А. Попандопуло, именно «право-
вая социализация играет важную роль в станов-
лении духовной культуры человека, она пред-
ставляет собой важный общественный двухсто-
ронний процесс, включающий, с одной стороны, 
усвоение человеком социально-правового опыта 
путем вхождения в социокультурную среду и в 
систему коммуникативных связей внутри обще-
ства, с другой стороны, процесс воспроизвод-

ства человеком общественных связей за счет 
его активной социоправовой деятельности, жиз-
ненной позиции и включения в правовую жизнь» 
[3, с. 110]. 

С точки зрения М.Ю. Попова, в ходе правовой 
социализации «индивид получает возможность 
для успешного усвоения правовой культуры об-
щества, его правовых традиций, правил норма-
тивного поведения и правовых отношений на 
всех уровнях социальной организации, а также 
эффективного исполнения социальных ролей, 
адаптации к изменяющейся социальной реаль-
ности» [4, с. 11]. 

Как нам представляется, основное содержание 
правовой социализации заключается в особом 
воздействии на сознание человека с целью при-
вития ему правовых ценностей, осуществления 
правового воспитания, формирования правовой 
культуры и правового сознания. Особенностями 
правовой социализации выступают своеобраз-
ное сочетание стихийных и упорядоченных, 
формализованных инструментов, направленных 
на изменение сознания объекта социализацио-
ного воздействия. Одной из наиболее сложных 
стратегических задач, реализуемых в ходе про-
цесса правовой социализации, является глубо-
кая перестройка системы социокультурных и 
мировоззренческих координат личности с целью 
оптимизации усвоения социально-правовой ин-
формации. Именно данная задача представляет 
значительную сложность в теоретическом, так и 

В 
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в эмпирическом аспекте. В данном случае 
наблюдается довольно серьезное противоречие, 
связанное с особой «настройкой» индивидуаль-
ного сознания, в большинстве случаев не при-
способленного к подобного рода мыслительным 
операциям. Обыденное составляющее сознания 
подавляющего большинства людей вступает в 
серьезное противоречие с научным, теоретиче-
ским, специализированным; для формирования 
соответствующего уровня необходима достаточ-
но серьезная подготовка, при этом не только 
научно-теоретическая, но и психологическая. 
Существенное влияние на процесс правовой 
социализации оказывает социальный и социо-
культурный контекст развития социума на том 
или ином историческом этапе. 

Объективный научный анализ особенностей со-
стояния и развития социума предполагает полу-
чение данных о положении в политической, эко-
номической, социальной и духовной сферах 
жизни общества. Следует подчеркнуть, что лишь 
комплексная оценка индикаторов протекания 
процесса правовой социализации предоставляет 
возможность оценить, в какой из сфер обще-
ственной жизни сложились благоприятные, а в 
какой – неблагоприятные условия для правовой 
социализации.  

В частности, экономическая сфера оказывает 
хоть и опосредованное, но весьма существенное 
влияние на ход процесса правовой социализа-
ции. Уровень экономического благосостояния 
граждан, особенности экономического положе-
ния в стране формируют мироощущение людей, 
их социальное настроение. При позитивной эко-
номической ситуации наблюдается значитель-
ный социальный оптимизм, а при экономическом 
кризисе господствуют пессимистические настро-
ения граждан. Именно в ситуации экономическо-
го кризиса наблюдается значительное ухудше-
ние криминогенной ситуации, нарастает крими-
нализация сознания людей (особенно предста-
вителей бедных слоев населения), вследствие 
чего нарастают эффекты деформации правового 
сознания, имеет место правовой нигилизм и об-
щая отчужденность от правовых норм. 

Не менее существенное влияние на правовую 
социализацию оказывает и социальная сфера. 
Во-первых, важное значение имеет действую-
щая система социального государства с разви-
тыми программами поддержки различных слоев 
населения, что способствует позитивному вос-
приятию института государства и, в целом, со-
циальному оптимизму. И, напротив, отказ госу-
дарства от проведения социально ориентиро-
ванной политики провоцирует риски, связанные 
с негативным восприятием власти, как отчуж-
денной от народа, не заботящейся о его благо-
получии и т.д. Во-вторых, система социальных 
действий и взаимодействий в XXI в. охватывает 
и виртуальную сферу, концентрируясь в различ-
ных сетевых сообществах, популярных интер-
нет-ресурсах. Именно виртуальное коммуника-
тивное пространство в настоящее время во мно-
гом формирует мировосприятие человека, в том 
числе его отношение к государству, к праву, го-
товность соблюдать некий обновленный «обще-

ственный договор» с государственной властью. 
При этом комментарии активных пользователей 
Интернета оказывают не менее серьезное влия-
ние на сознание и поведение людей, чем тради-
ционных агентов правовой социализации – се-
мьи, школы и т.п.  

В данном контексте оценки необходимо обратить 
внимание и на духовную сферу жизни общества. 
Данная сфера обладает существенным, порой – 
неоспоримым, – преимуществом перед другими 
сферами, так как именно погруженность индиви-
дов в духовную сферу, их подчинение нормам 
морали, религии, погруженность в мир художе-
ственных образов, приобщение к научному, об-
разовательному наследию цивилизации и т.п. 
дает очевидный позитивный эффект, который 
заключается в добровольном, осознанном со-
блюдении людьми норм права на основании 
сформировавшихся убеждений в личной и об-
щественной целесообразности подобного поло-
жения дел. 

Рассматривая специфику воздействия политиче-
ской сферы на правовую социализацию, целесо-
образно оценить особенности реализации 
властных отношений, взаимодействие народа и 
власти, возможности влияния людей на государ-
ство, его политику – как внутреннюю, так и 
внешнюю. Весьма существенную роль в данной 
сфере играет институт государства, уникаль-
ность которого обусловлена тем, что в его функ-
циональном репертуаре представлены специ-
фические методы обеспечения территориальной 
целостности, суверенитета, правопорядка, инди-
видуальной и коллективной безопасности. 
Именно властные институциональные структуры 
способствуют генезису, развитию и сохранению 
определенного алгоритма взаимоотношений 
между гражданами и государством. Роль госу-
дарства в процессе правовой социализации 
остается весьма существенной вне зависимости, 
какой политический режим в нем установился в 
данный момент. 

И.И. Грунтовский указывает, что «государство 
как социальный институт выполняет функцию 
организации власти, которая не мыслима без 
возможности применения насилия и ограничения 
действий членов общества, в рамках принимае-
мых государством норм и существующих мо-
ральных и нравственных норм» [1, с. 23]. 

Необходимо учитывать, что именно государство 
отвечает за исполнение норм права, соответ-
ственно, именно у государства имеется аппарат 
легитимного насилия для принуждения к соблю-
дению людьми норм права. Данный потенциал 
государства является залогом успешности про-
водимых преобразований, системных инстру-
ментов противодействия отклоняющемуся и 
преступному поведению. Однако постепенно в 
процессе глубоких трансформаций общества 
институт государства также претерпевает суще-
ственные изменения под воздействием набира-
ющей «вес» виртуальной среды. В новых усло-
виях системы государственного контроля и 
управления оказываются подверженными вре-
менной полной или частичной блокировке. При-
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чина сложившейся ситуации кроется в специфи-
ке социального института государства, который 
«настроен» на регуляцию совершенно иных – 
физических, «осязаемых», а не виртуальных, – 
действий и взаимодействий, индикаторы кото-
рых практически не изложены в юридических и 
иных социальных нормах. 

Государство выступает одним из ключевых 
субъектов процесса правовой социализации. 
Данный социальный институт обладает широки-
ми возможностями для осуществления систем-
ного информационно-коммуникационного воз-
действия на сознание людей с целью закрепле-
ния в нем социоправовых основ мышления. 
Необходимо, вместе с тем, понимать, что право-
вое воспитание, осуществляемое государством, 
не может и не должно подменять правовую со-
циализацию. Как полагают исследователи, «пра-
вовое воспитание выступает лишь элементом 
правовой социализации, осуществляется по-
средством правовой пропаганды, обучения и 
просвещения. Для усвоения правовой информа-
ции необходимы и собственные усилия челове-
ка, в данном случае речь не идет о том, что он 
может быть пассивным реципиентом социально-
правовой информации» [5, с. 179–185]. 

Важной характеристикой правовой социализа-
ции, особенно в условиях современного транс-
формирующегося общества с быстро протекаю-
щими изменениями, выступает обеспечение 
преемственности правомерного поведения раз-
личных поколений. Как отмечают исследователи, 
«в динамике правовой социализации преем-
ственность – это не только формирование навы-
ков социального поведения, соответствующих 
правовым нормам общества, но и осознание 
таких норм. Человек, став взрослым, становится 
полноценным участником правоотношений и 
сталкивается с необходимостью самостоятельно 
отстаивать свои права, цивилизованно вступать 
во взаимодействия с другими людьми и выпол-
нять свои обязанности» [5, с. 179–185]. 

Таким образом, целесообразно отметить, что 
масштабные трансформации института государ-
ства в начале XXI в. характеризовались разно-
образными последствиями – как позитивного, так 
и негативного характера. В числе других соци-
альных элементов, происходящие изменения 
коснулись и социализационного процесса, преж-
де всего, правовой социализации. В отличие от 
социализации в общепринятом смысле данного 
термина, именно правовая социализация пред-
полагает более широкое, системно организован-
ное вмешательство со стороны государства в 
процесс передачи социального и культурного 
опыта от старших поколений к подрастающим. 
Специфика правовой социализации заключается 
в особом коммуникативном «смысловом ядре», 
ответственном за трансляцию на сознание мо-
лодежи весьма сложных для усвоения неспеци-
ализированным обыденным сознанием социаль-
но-правовых конструктов.  

Следует обратить внимание на то, что именно 
сфера права, формализованность и языковые 
особенности которой придают ей достаточно 

уникальный статус среди других сфер и подси-
стем жизни общества, вполне закономерно вы-
ступает едва ли не самым сложным объектом 
для популяризации в массовом сознании. Си-
стема права, созданная специализированным 
научным сознанием требует определенного 
уровня подготовки реципиентов, которого зача-
стую нет в повседневной реальности. Описанная 
проблема в целом выглядит достаточно универ-
сальной для любого государства, но в условиях 
современной России наблюдается действие ря-
да факторов, обостряющих протекание про-
блемной ситуации. Во-первых, необходимо при-
нимать во внимание противоречивое, во многом 
кризисное состояние институтов семьи и образо-
вания, ответственных за передачу социального и 
культурного наследия, в том числе и знаний о 
праве, нормативно-правовых актах, опасных по-
следствиях преступного поведения и т.п.  

Во-вторых, необходимо учитывать и активность 
криминалитета в современных российских усло-
виях. Стремительный рост популярности крими-
нальной субкультуры «АУЕ» в российском обще-
стве, увеличение численности ее членов, резо-
нансные преступления, совершаемые криминаль-
ной молодежью, не оставляют сомнений в том, 
что мы имеем дело с системным социальным 
противоречием, затрагивающим, прежде всего, 
духовно-нравственную сферу жизни социума. 
Подобные антисоциальные субкультурные объ-
единения находят почву для роста и развития 
лишь в условиях духовного, социокультурного 
кризиса, затрагивающего широкие слои общества. 

В-третьих, кризисное состояние культуры в ре-
зультате ее вестернизации, превалирования мас-
совой культуры потребления. Как следствие, тра-
диционные ценности права, духовно-нравствен-
ные, мировоззренческие ориентиры, постулиру-
ющие важность правомерного поведения в жизни 
человека, вступают в противоречие со стандар-
тами массовой культуры, где культивируется 
эгоизм, волюнтаризм, правовой нигилизм. 

В-четвертых, заблуждения, слухи, дезинформа-
ция, особенно в условиях все большей популяри-
зации Интернета как источника массовой, но не 
всегда достоверной информации. Существующие 
на данный момент риски и угрозы деструктивного 
влияния агрессивных коммуникаторов на созна-
ние и, соответственно, поведение массовой ауди-
тории, актуальны и потенциально весьма опасны. 
Подобные информационные искажения в целом 
опасны, так как именно информация является той 
основой, вокруг которой строится социализацион-
ное и воспитательное воздействие на подраста-
ющее поколение. Информация выступает сред-
ством и инструментом правовой социализации; ее 
существенные искажения несут в себе значимые 
угрозы деструктивного воздействия на сознание 
молодежи, развития отклоняющихся траекторий 
правовой социализации. 

В-пятых, отсутствие должной системности, кон-
цептуальности в действиях государственных 
управленческих структур, особенно когда речь 
идет о необходимости согласованных действий 
подразделений федерального и регионального 
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уровня. Как известно, начиная с 1991 г. в нашей 
стране так и не было принято федерального за-
кона о государственной молодежной политике, 
призванного концептуализировать и системати-
зировать данный процесс. 

В-шестых, недостаточное для развития про-
блемной ситуации использование науки, особен-
но возможностей эмпирических и прикладных 
исследований для получения оперативной ин-
формации, могущей лечь в основу принятия 
эффективных управленческих решений. В 
настоящее время нередко имеет место практика 
принятия решений в отношении молодежи, в том 
числе и в сфере социализации и воспитания 
подрастающего поколения, в большей мере опи-
рающихся на теоретические, фундаментальные 
работы, чем на практические исследования. Это 

положение создает угрозы для развития субъек-
тивизма и волюнтаризма при принятии управ-
ленческих решений. 

Становится очевидным, что именно комплекс 
факторов предопределяет нынешнее состояние 
процесса правовой социализации в условиях про-
исходящих активных трансформаций социального 
института государства. При этом необходимо 
принимать во внимание, что серьезных измене-
ний в ближайшей временной перспективе сложно 
ожидать, так как инерция действия описанных 
факторов весьма велика. При этом предпринима-
емые государством усилия в направлении опти-
мизации процесса правовой социализации не 
соответствуют в полной мере особенностям про-
текания проблемной ситуации и, следовательно, 
не могут быть признаны оптимальными. 
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Аннотация. Приостановление уголовного дела 

имеет важное правовое значение, оказывая, в 

том числе, непосредственное воздействие на 

права и законные интересы участников уголов-

ного судопроизводства. Значимость приоста-

новления обусловливает постановку вопросов 

по обеспечению законности решений о при-

остановлении и последующей процессуальной

деятельности органов предварительного рас-

следования средствами прокурорского надзо-

ра. В статье предлагается авторская теорети-

ческая модель надзорной деятельности проку-

рора по обеспечению законности по приоста-

новленным уголовным делам. 
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Annotation. The suspension of criminal proceed-

ings is of great legal importance, including having 

a direct impact on the rights and legitimate inter-

ests of participants in criminal proceedings. The 

importance of suspension leads to questions about 

the legality of decisions on suspension and subse-

quent procedural activities of preliminary investi-

gation bodies by means of Prosecutor's supervi-

sion. The author forms a theoretical model of the 

Prosecutor's Supervisory activities to ensure the 

legality of the suspended criminal cases. 
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рокурорский надзор выступает одним из 
основных процессуальных средств обеспе-

чения законности процессуальной деятельности 
следователя и дознавателя при производстве по 
уголовному делу в досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства. Однако существуют си-
туации, при которых возникают вопросы к опре-
делению потенциала прокурорского надзора, в 
числе которых следует отметить деятельность 
следователя и дознавателя по приостановлен-
ному уголовному делу, в частности: 

1) является ли деятельность органов предвари-
тельного расследования по приостановленному 
уголовному делу процессуальной? 

2) какие средства составляют процессуальный 
потенциал органов предварительного расследо-
вания по приостановленному уголовному делу? 

3) какими средствами располагает прокурор по 
надзору за законностью и обоснованностью дея-
тельности органов предварительного расследо-
вания по приостановленному уголовному делу? 

Мы считаем, что ответы на поставленные вопро-
сы помогут сформировать простые и эффектив-

ные алгоритмы процессуальной деятельности 
прокурора, следователя, дознавателя по при-
остановленным уголовным делам. Приостанов-
ление уголовного дела вызывает перерыв в дея-
тельности органов уголовного преследования, 
характер которого в науке уголовного процесса 
оценивается различным образом. 

По мнению М.С. Егоровой, «совокупность одно-
родных уголовно-процессуальных норм, регла-
ментирующих перерыв в течении сроков предва-
рительного следствия и в производстве след-
ственных действий …, начинающийся с момента 
вынесения мотивированного постановления до-
знавателем, следователем, начальником след-
ственного отдела или прокурором о приостанов-
лении производства по уголовному делу, и за-
канчивающийся вынесением постановления о 
его возобновлении, во время которого эти орга-
ны в пределах своей компетенции принимают 
активные меры к устранению названных обстоя-
тельств» [1, с. 10]. 

В.В. Солодовник считает: «Приостановление 
предварительного следствия – … перерыв                      
в производстве предварительного расследова-
ния …, во время которого уполномоченные орга-
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ны и должностные лица принимают активные 
меры непроцессуального характера, а также 
иные меры процессуального характера, направ-
ленные на устранение обстоятельств, обусло-
вивших приостановление предварительного 
следствия» [2, с. 6]. 

В приведенных и иных существующих в теории 
уголовного процесса мнениях интерес представ-
ляет один факт – оценка учеными характера де-
ятельности органов уголовного преследования 
после приостановления с нескольких основных 
позиций: 

1) совокупность процессуальных и непроцессу-
альных мер для устранения препятствий к про-
должению производства по уголовному делу; 

2) непроцессуальный характер этих мер; 

3) допускается продолжение производства 
длящихся следственных действий. 

Основой для наших дальнейших рассуждений 
является положение ч. 3 ст. 209 УПК РФ, в соот-
ветствии с которым по приостановленному уго-
ловному делу не допускается производство 
следственных действий. Правовым последстви-
ем данного запрета является признание недопу-
стимыми результатов всех следственных дей-
ствий, которые были произведены после при-
остановления уголовного дела без его возоб-
новления. 

Например, «следователь 18 марта 2016 г. при-
остановил предварительное следствие в связи с 
заболеванием обвиняемого С., но 4 апреля                       
2016 г. постановление было отменено, а предва-
рительное следствие возобновлено, установлен 
дополнительный срок следствия – 7 суток. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 209 УПК РФ после приоста-
новления предварительного следствия произ-
водство следственных действий не допускается, 
поэтому подлежат исключению из доказательств 
следственные действия, которые проводились с 
18 марта 2016 г. по 4 апреля 2016 г.» [3]. 

Часть 3 ст. 209 УПК РФ подлежит научной оцен-
ке только в совокупности с правилами, закреп-
ленными в предшествующих частях ст. 209 УПК 
РФ, а именно: 

–  следователь принимает меры по установле-
нию лица, подлежащего привлечению в качестве 
подозреваемого или обвиняемого; 

–  устанавливает место нахождения подозрева-
емого или обвиняемого, а если он скрылся, при-
нимает меры по его розыску. 

Отметим, что при наличии прямого запрета на 
производство следственных действий, законода-
тель, тем не менее, не уточняет правовой харак-
тер деятельности следователя в указанных 
направлениях. В ведомственных нормативных 
правовых актах, материалах судебной и след-
ственной практики мы видим лишь отдельные 
фрагменты деятельности следователя и дозна-
вателя по приостановленным уголовным делам. 

Отсутствие в нормативных правовых актах упо-
минания о каких-либо иных действиях, кроме 
объявления в розыск, может привести к заключе-
нию, что розыск для следователя, дознавателя 
выражается в направлении письменного поруче-
ния о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий по установлению местонахождения либо 
в принятии решения о розыске подозреваемого, 
обвиняемого. Однако это далеко не так. Поста-
новление об объявлении в розыск и поручение о 
розыске – лишь отдельные элементы розыскной 
деятельности следователя [4, с. 80–81], охваты-
ваемые его процессуальной компетенцией. 

Интерес представляет позиция Конституционно-
го Суда РФ по вопросу о том, когда следователь 
(дознаватель) может принять меры по розыску: 
«Согласно статье 210 УПК Российской Федера-
ции, если место нахождения подозреваемого, 
обвиняемого неизвестно, то следователь пору-
чает его розыск органам дознания, о чем указы-
вает в постановлении о приостановлении пред-
варительного следствия или выносит отдельное 
постановление (часть первая); розыск подозре-
ваемого, обвиняемого может быть объявлен как 
во время производства предварительного след-
ствия, так и одновременно с его приостановле-
нием (часть вторая) (курсив наш. – И.К.» [5]. 

Отметим, что речь идет о принятии мер к розыс-
ку в ходе предварительного расследования либо 
в момент приостановления уголовного дела. 

С учетом правовой позиции Конституционного 
Суда РФ складывается следственная и судебная 
практика. Например, в обоснование доводов 
жалобы заявитель сослался на то, что «в нару-
шение требований ч. 2 ст. 210 УПК РФ розыск Ч. 
был объявлен по истечении 5 месяцев после 
приостановления предварительного следствия», 
в связи с чем судебная коллегия поддержала 
позицию заявителя и удовлетворила его жалобу 
[6]. Судебный акт по жалобе, поданной в порядке 
ст. 125 УПК РФ, отменен и направлен на новое 
рассмотрение. 

Мы полагаем, что розыск следует рассматривать 
как в уголовно-процессуальном, так и в опера-
тивно-розыскном аспектах. При этом как процес-
суальная деятельность, розыск осуществляется 
следователем, дознавателем в формах и спосо-
бами, предусмотренными УПК РФ, которых, надо 
отметить, не так много. 

Приведенные обстоятельства приводят к следу-
ющему выводу: розыск для следователя и до-
знавателя – процессуальная деятельность, 
которая осуществляется во время производ-
ства по уголовному делу одновременно с выне-
сением постановления о приостановлении уго-
ловного дела, а также во время приостанов-
ленного производства. При этом постановление 
о розыске и объявление в розыск, поручение о 
розыске, как элементы процессуальной розыск-
ной деятельности могут быть реализованы толь-
ко в ходе предварительного расследования либо 
одновременно с вынесением постановления о 
приостановлении по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 
Иные же элементы розыскной деятельности мо-
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гут быть осуществлены после приостановления 
уголовного дела. Поэтому существующее зако-
нодательное регулирование, предусматриваю-
щее, с одной стороны, правила приостановле-
ния, а с другой – правила процессуальной дея-
тельности по приостановленному уголовному 
делу, следует признать подлежащим корректи-
ровке. На наш взгляд, п. 2 ч. 2 ст. 209 УПК РФ 
нужно изложить следующим образом: «2) в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2 части первой 
статьи 208 настоящего Кодекса, устанавливает 
место нахождения подозреваемого или обвиня-
емого, а если он скрылся, принимает предусмот-
ренные настоящим Кодексом меры по его розыс-
ку, а также контролирует его розыск, осуществ-
ляемый по его поручению органом дознания». 

В связи с указанными обстоятельствами и для 
определения конкретных направлений прокурор-
ской деятельности и выработки предложений по 
совершенствованию ее средств, способов и 
форм, необходимо определить какие именно 
действия вправе совершать и какие решения 
принимать следователь и дознаватель по при-
остановленному уголовному делу в соответствии 
с положениями действующего УПК РФ. 

Основой для этой работы выступает ряд положе-
ний УПК РФ, часть из которых определяет общие 
черты и правила процессуальной деятельности 
следователя и дознавателя, а другая – непосред-
ственно касается определения содержания их 
процессуальной деятельности после приоста-
новления уголовного дела (ч. 4 ст. 21, ч. 1 ст. 37, 
п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 2 и п. 1.1 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 223 
УПК РФ). 

Непосредственно определяют содержание про-
цессуальной деятельности следователя и до-
знавателя положения ст. 209 УПК РФ: 

–  уведомить о приостановлении потерпевшего, 
его представителя, гражданского истца, граж-
данского ответчика или их представителей и 
одновременно разъясняет им порядок обжало-
вания данного решения; 

–  уведомить лиц, не являющихся подозревае-
мыми, обвиняемыми или лицами, несущими по 
закону материальную ответственность за их 
действия, на имущество которых наложен арест; 

–  уведомить подозреваемого, обвиняемого и 
защитников, в случае приостановления предва-
рительного следствия по основаниям, преду-
смотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; 

–  принимать меры по установлению лица, под-
лежащего привлечению в качестве подозревае-
мого или обвиняемого в случае, предусмотрен-
ном п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; 

–  устанавливать место нахождения подозрева-
емого или обвиняемого, а если он скрылся, при-
нимать меры по его розыску в случае, преду-
смотренном п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Характер уголовно-процессуальных законода-
тельных положений относительно сущности и 
содержание процессуальной деятельности сле-

дователя и дознавателя после приостановления 
уголовного дела носит весьма неопределенный 
характер. Поэтому обратимся к ведомственным 
нормативным правовым актам. 

В п. 1.23 приказа от 9 января 2017 г. № 2 «Об 
организации процессуального контроля в След-
ственном комитете Российской Федерации» 
установлено, что «в каждом случае приостанов-
ления предварительного следствия в срок не 
позднее 10 суток проверять законность и обос-
нованность принятого следователем решения. 
Если не исчерпаны все возможности для сбора 
доказательств, установления обстоятельств со-
вершения преступления, установления и розыс-
ка лиц, совершивших преступления, безотлага-
тельно отменять это решение и давать следова-
телю письменное указание о производстве необ-
ходимых следственных и иных процессуальных 
действий (в том числе, о даче соответствующего 
поручения органу, осуществляющему оператив-
но-розыскную деятельность) [7]. 

В приказе Генеральной прокуратуры РФ от               
28 декабря 2016 г. № 826 [8] говорится исключи-
тельно о проверке законности и обоснованности 
постановления о приостановлении уголовного 
дела, материалов уголовных дел и дел опера-
тивного учета из чего можно заключить, что фак-
тически и нормативно полномочия прокурора 
ограничиваются надзором за законностью и 
обоснованностью постановления о приостанов-
лении, при этом никаких указаний относительно 
надзора за законностью и обоснованностью про-
цессуальных действий и решений, осуществля-
емых после приостановления ведомственный 
нормативный правовой акт не содержит. 

В результате выше изложенного можно сделать 
вывод о том, что ведомственные нормативные 
правовые акты практически не раскрывают сущ-
ность и содержание процессуальной деятельно-
сти следователя и дознавателя после приоста-
новления уголовного дела. Соответствующим 
образом складывается ситуация и в отношении 
процессуальной деятельности прокурора. Акцен-
тируя внимание прокурора исключительно на за-
конности и обоснованности постановления о при-
остановлении уголовного дела и законодатель-
ные, и ведомственные нормативные правовые 
акты, полагаем, искусственно занижают процес-
суальный потенциал прокурора в этой части. 
Решить эту проблему можно, как мы считаем, 
следующим образом – определить процессуаль-
ные действий и решения, которые вправе осу-
ществлять следователь и дознаватель по при-
остановленному уголовному делу и, в зависимо-
сти от этого, определить процессуальные воз-
можности прокурора по обеспечении законности. 

Осуществление процессуальных действий по 
приостановленным уголовным делам происхо-
дит на основании опосредованного процессу-
ального регулирования полномочий и процессу-
альной компетенции следователя и дознавате-
ля. Общие положения уголовно-процессуального 
закона (например, ст. 21 УПК РФ) определяют 
объем такого рода действий и их содержание, 
хотя непосредственного процессуального зако-
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нодательного регулирования в данной части не 
существует. Поэтому действующая модель уго-
ловно-процессуальной деятельности следовате-
ля, дознавателя и надзирающего за законностью 
прокурора, с позиции нормативного регулирова-
ния выглядит весьма неполно. Прокурор факти-
чески не наделен какими-либо процессуальными 
средствами (предусмотренными УПК РФ), 
направленными на обеспечение (выявление 
нарушений и ошибок, их устранение и/или недо-
пущение) законности процессуальной деятель-
ности следователя, дознавателя после приоста-
новления уголовного дела. Процессуальные 
действия остаются без какого-либо надзора со 
стороны прокурора.  

Думается, это обстоятельство создает суще-
ственную проблему. Ее решение возможно пу-
тем выработки предложений по совершенство-
ванию УПК РФ в части наделения прокурора со-
вокупностью необходимых ему процессуальных 
полномочий и разработки перспективной модели 
процессуального статуса следователя, дознава-
теля по работе с приостановленным уголовным 
делом и прокурора по обеспечению законности 
указанной процессуальной деятельности. 

Первое, на что следует обратить внимание, – 
установление общего вектора деятельности про-
курора, который основывается на положениях ч. 
1 ст. 37 УПК РФ о том, что прокурор осуществ-
ляет надзор за процессуальной деятельно-
стью органов дознания и предварительного 
следствия. 

Второе обстоятельство – необходимость раз-
работки специфического механизма прокурор-
ского надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного расследования по 
приостановленному уголовному делу. 

В связи с этим, есть третье обязательное об-
стоятельство по разработке перспективной мо-
дели прокурорского надзора – систематизация 
процессуальных полномочий всех участников уго-
ловного судопроизводства вовлекаемых в уголов-
но-процессуальные отношения в связи с реализа-
цией прокурором своих надзорных полномочий. 

Четвертое – определение полномочий следо-
вателя, руководителя следственного органа, 
дознавателя, начальника подразделения дозна-
ния, начальника органа дознания по осуществ-
лению процессуальной деятельности. 

Пятое – создание эффективной модели проку-
рорской деятельности по выявлению, пресече-
нию, устранению и недопущению нарушений 
законности в процессуальной деятельности ор-
ганов уголовного преследования. 

Мы представим наши соображения не в деталях, 
а в основе – в виде совокупности процессуальных 
действий, которые должны быть или могут быть 
осуществлены по приостановленному уголовному 
делу и подробно остановимся на потенциально 
возможных здесь полномочиях прокурора. 

Итак, в числе процессуальных действий следует 
выделить: 

–  поручение органу дознания о производстве 
оперативно-розыскных и отдельных процессу-
альных действий, направленных на устранение 
препятствий к продолжению производства по 
уголовному делу; 

–  производство процессуальных (не относящих-
ся к следственным) действий, например, запрос 
на представление предметов, документов, иных 
объектов (результатов аудио- или видеозаписи, 
оперативно-розыскных действий и др.); 

–  направление запросов в различные органы и 
организации для выяснения сведений о месте 
нахождения подозреваемого, обвиняемого, со-
стоянии его здоровья (в том числе для выясне-
ния возможности принятия решения о прекра-
щения уголовного дела по нереабилитирующим 
основаниям); 

–  истребование предметов и документов, спо-
собных помочь в устранении препятствий к про-
должению производства или для установления 
лица, подлежащего привлечению в качестве об-
виняемого: 

–  привлечение специалиста для дачи заключе-
ния; 

–  проведение бухгалтерских ревизий и доку-
ментальных проверок, также с возможным уча-
стием специалистов; 

–  получение объяснений. 

Здесь обратим внимание на то, что еще в конце 70-
х гг. прошлого века выдвигалось предложение раз-
решить производство следственных действий в 
определенном объеме по приостановленным уго-
ловным делам. С. М. Кургинян считал необходи-
мым унифицировать норму о праве следователя в 
определенных границах и объеме производить по 
приостановленным производством делам соответ-
ствующие следственные действия для установле-
ния лица, совершившего преступление, и без воз-
обновления производства по делу [9, с. 10-12]. 

Идея разрешения производства следственных 
действий по приостановленным уголовным де-
лам не была реализована законодателем в УПК 
РФ 2001 г., но ученые не отказались от ее даль-
нейшей разработки [10, с. 75]. 

Однако по мнению А. М. Попова, разрешение на 
производство следственных действий по при-
остановленному уголовному делу приведет к 
утрате смысла приостановления [11, с. 5]. 

Результат анализа высказанных в науке уголовно-
го процесса позиций приводит нас к следующему 
заключению – в современных научных исследова-
ниях постепенно формируется идея о расширении 
круга процессуальных действий, разрешенных по-
сле приостановления уголовного дела, за счет 
производства следственных действий. Представ-
ляется, что эта идея продуктивна и конструктивна. 
Ее реализация в действующем уголовно-
процессуальном законе, полагаем, способна упро-
стить решение задач, возникающих в случае при-
остановления уголовного дела. 
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Производство следственных действий по при-
остановленному уголовному делу должно сопро-
вождаться усилением прокурорского надзора. 
Перспективная модель процессуальной дея-
тельности прокурора по обеспечению законности 
процессуальной деятельности органов уголовно-
го преследования по приостановленному уго-
ловному делу нам видится следующей: 

1) цель – законность и обоснованность процес-
суальных, включая следственные, действий и 
решений; 

2) объем – любые процессуальные действия и 
решения следователя, руководителя следствен-
ного органа, дознавателя, начальника подразде-
ления дознания, начальника органа дознания; 

3) содержание – процессуальные (предусмот-
ренные УПК РФ) полномочия прокурора по вы-
явлению, пресечению, устранению, недопуще-
нию незаконных или необоснованных процессу-
альных действий и решений; 

4) сроки – разумные, процессуально диффе-
ренцированные, зависящие от характера про-
цессуального решения, действия и их воздей-
ствия на конституционные и иные охраняемые 
законом права и интересы участников уголовно-
го судопроизводства. 

Подводя итог, в качестве основного вывода счи-
таем, что прокурор должен быть законодательно 
уполномочен: 

–  истребовать материалы уголовных дел и 
проверять законность и обоснованность реше-
ний о приостановлении, а также производства 
отдельных процессуальных действий. Следова-
тель и дознаватель при производстве процессу-
альных действий обязаны приобщать к материа-
лам уголовного дела полученные результаты и 
своевременно представлять материалы по за-
просу прокурора; 

–  проводить проверку обоснованности жалоб 
от заинтересованных лиц относительно законно-

сти и обоснованности процессуальной деятель-
ности следователя и дознавателя по приоста-
новленному уголовному делу. Для этого проку-
рор должен быть уполномочен получать объяс-
нения от заявителя, истребовать соответствую-
щие материалы уголовных дел, и др.; 

–  отменять незаконные и необоснованные поста-
новления о приостановлении уголовного дела; 

–  в случае установления фактов незаконного 
или необоснованного производства процессу-
альных действий требовать отмены состоявших-
ся процессуальных решений и признания недо-
пустимыми в качестве доказательств получен-
ных фактических данных; 

–  принимать меры по привлечению к ответ-
ственности должностных лиц, систематически 
допускающих нарушения закона при производ-
стве по приостановленному уголовному делу 
(дисциплинарной, уголовной) путем направления 
соответствующих представлений. 

В части производства следственных действий по 
приостановленным уголовным делам, полагаем, 
что прокурор должен быть уполномочен: 

–  незамедлительно получать информацию о 
производстве следственных действий (ознаком-
ление с основаниями и результатами производ-
ства этих следственных действий) по приоста-
новленному уголовному делу. Для этого, следо-
ватель, дознаватель должны быть обязаны 
незамедлительно уведомлять прокурора о про-
изводстве соответствующего следственного 
действия; 

–  прокурор, признав решение о производстве 
следственного действия либо порядок его про-
изводства незаконным или необоснованным, 
направляет требование о признании следствен-
ного действия незаконным, а его результатов – 
недопустимыми доказательствами по уголовно-
му делу. Требование прокурора является обяза-
тельным. 

 
Литература: 

1. Егорова М.С. Институт приостановления 
производства по уголовному делу и обеспечение 
прав и законных интересов участников уголовно-
го процесса при реализации его норм: Волго-
град, 2003. С. 10. 

2. Солодовник В.В. Уголовно-процессуальные 
проблемы института приостановления предва-
рительного следствия : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. С.-Петербург, 2011. С. 6. 

3. Архив Московского городского суда. 2017. 
Апелляционное постановление по уголовному 
делу № 10-3864. 

4. Семенцов В.А. Следственные действия и 
розыскные меры в стадии предварительного 
расследования: монография / В.А. Семенцов, 
О.В. Гладышева, М.С. Репкин. М. : Юрлитин-
форм, 2010. С. 80–81. 

 Literature:  

1. Egorova M.S. Institute of suspension of criminal 
proceedings and ensuring the rights and legitimate 
interests of participants in the criminal process in 
the implementation of its rules: Volgograd, 2003.
P. 10. 

2. Solodovnik V.V. Criminal procedural problems of 
the Institute of suspension of preliminary investiga-
tion : author. dis. ... kand. the faculty of law. scienc-
es'. St. Petersburg, 2011. P. 6. 

3. Archive of the Moscow city court. 2017. The 
appellate decision in criminal case № 10-3864. 
 

4. Sementsov V.A. Investigative actions and 
search measures in a stage of preliminary investiga-
tion : monograph / V.A. Sementsov, O.V. Gladyshe-
va, M.S. Repkin. M. : Ulitin, 2010. P. 80–81. 
 



117 

5. Определение Конституционного Суда РФ «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Гандалоева Алихана Хаджибикаровича 
на нарушение его конституционных прав статьей 
210 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» от 26 января 2017 г. № 206-О // 
СПС «КонсультантПлюс». 

6. Архив Московского городского суда. 2011. 
Уголовное дело № 22-4328. 

7. Приказ Следственного комитета «Об органи-
зации процессуального контроля в Следствен-
ном комитете Российской Федерации» от 9 ян-
варя 2017 г. № 2 // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Приказ Генеральной прокуратуры РФ «Об 
организации прокурорского надзора за процес-
суальной деятельностью органов предваритель-
ного следствия» от 28 декабря 2016 г. № 826 / 
Документы Генеральной прокуратуры РФ // СПС 
«КонсультантПлюс». 

9. Кургинян С.М. Приостановление и возобнов-
ление предварительного следствия и прокурор-
ский надзор за соблюдением законности в этой 
деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1967. С. 10–12. 

10. Зиннуров Ф.К. Уголовно-процессуальное за-
конодательство, регламентирующее предвари-
тельное следствие по делам, по которым не 
установлено лицо, совершившее преступление // 
Вестник Казанского юрид. института МВД Рос-
сии. 2011. № 3. С. 75. 

11. Попов А.М. Неустановление лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого, как 
основание приостановления предварительного 
следствия // Проблемы правоохранительной де-
ятельности. 2012. № 2. С. 5. 

5. Determination of the constitutional Court of the 
Russian Federation» on refusal to accept for con-
sideration the complaint of the citizen Gandaloev 
Alikhan Hadzhibikarovich on violation of his consti-
tutional rights by article 210 of the Criminal proce-
dure code of the Russian Federation «dated 26 
January 2017 № 206-O // SPS»ConsultantPlus». 

6. Archive of the Moscow city court. 2011. Criminal 
case № 22-4328. 

7. The order of the Investigative Committee «On 
the organization of procedural control of the Investi-
gative Committee of the Russian Federation» of 9 
January 2017, № 2 // SPS «ConsultantPlus». 

8. Order of the Prosecutor General of the Russian 
Federation» on the organization of prosecutorial 
supervision of the procedural activities of the prelim-
inary investigation «dated December 28, 2016 
№ 826 / Documents of the Prosecutor General of 
the Russian Federation // PCA»ConsultantPlus». 

9. Kurginyan S.M. Suspension and resumption of 
the preliminary investigation and Prosecutor's su-
pervision over the observance of the law in this ac-
tivity : autoref. dis. ... kand. the faculty of law. sci-
ences'. M., 1967. P. 10–12. 

10. Zinnurov F.K. Criminal procedure law governing 
the preliminary investigation of the cases in which 
not the person who committed the crime // Bulletin 
of Kazan law. Institute of MIA Russia. 2011. № 3. 
P. 75. 
 

11. Popov A.M. failure to Identify the person to be 
involved as the accused, as the basis for the sus-
pension of the preliminary investigation // problems 
of law-protective activity. 2012. № 2. P. 5. 



118 

 

УДК 340  
 
Лимарев Виктор Юрьевич 
юрисконсульт,  
ОАО «Росагроснаб» 
Limarev100@mail.ru 
 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ  

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

НЕДОСТОВЕРНЫХ ЗАВЕРЕНИЙ 

  

   
 
Viktor Yu. Limarev  
Legal Adviser,  
OJSC «Rosagrosnab» 
Limarev100@mail.ru 
 

REIMBURSEMENT OF LOSSES  

FOR THE PROVISION OF 

UNRELIABLE ASSURANCES 

 
                                                                      

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме воз-

мещения убытков в случае предоставления не-

достоверных заверений. Основой данного ис-
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определению ответственности в России и Ан-

глии по причине различий в понимании приро-
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анализ разделения институтов гарантий и за-

верений, отмечаются их особенности, основа-

ния ответственности за предоставления той или 
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ствует единый концептуальный подход по дан-

ному вопросу, в этой связи нет четкого пони-
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ходе реформы обязательственного права 
2015 года [6] в российском гражданском 

законодательстве появился новый институт, 
сформулированный в статье 431.2 «Заверения 
об обстоятельствах» [4]. Механизм действия 
данной нормы представляет собой предостав-
лении одной стороной информации другой. 
Наибольшее распространение данная норма 
получила в корпоративных правоотношениях, 
включающих различные сделки купли-продажи 
долей/акций, акционерные соглашения, созда-
ние совместных предприятий и т.д. Заверения об 
обстоятельствах в данном случае являются 
удобным инструментом, поскольку корпоратив-
ные сделки являются довольно сложными, тре-
буют тщательного юридического анализа и про-
верки контрагента, а иногда и вовсе возникают 
ситуации, когда невозможно получить доступ к 
некоторой информации без дозволения стороны, 
к примеру, при необходимости анализа финан-
сового состояния юридического лица, акции или 
доли которого приобретаются стороной, не яв-
ляющейся участником данного общества. В этом 
случае возможно облегчить взаимодействие 
сторон путем переложения рисков с одной сто-
роны на другую, использовав институт завере-
ний об обстоятельствах. Таким образом, смысл 
заверений об обстоятельствах, заключается 
прежде всего в распределении возможных рис-
ков, экономии времени и финансов. 

Однако ключевым вопросом является ответ-
ственность за недостоверность заверений. Так, 
эта статья предусматривает возможность воз-
мещения убытков, взыскания неустойки, отказ от 
договора либо признания договора недействи-
тельным. В целом, это достаточно удобно, если 
стороны включают в текст договора положение о 
неустойке, но если стороны такого не преду-
смотрели, то тут и возникает вопрос по какому 
принципу эти убытки взыскивать: Как за наруше-
ние условия договора? Или как за введение в 
заблуждение / обман? 

Мы считаем целесообразным обратиться к опы-
ту Англии по той причине, что в английском до-
говорном праве делается четкое разделение 
двух институтов: заверений и гарантий. Разница 
между ними существенная. Заверения являются 
чаще всего в качестве утверждения о факте 
прошлого или настоящего (хотя могут быть и 
гарантиями, но суд в ходе квалификации может 
отделить заверение от договора и возложить 
иную ответственность, нежели предусмотренную 
договором [7]), используются для того, чтобы 
побудить заключить договор, как и в праве Рос-
сии не являются акцессорными, в случае недо-
стоверности рассматриваются как обман или 
заблуждения, ответственность в данном случае 
деликтная, а не договорная, у стороны имеется 
негативный интерес, то есть, «возможность рас-

В 
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торгнуть контракт, требовать возмещения убыт-
ков с целью вернуться в положение, которое 
было до заключения данного договора» [8].  

 Гарантии же являются условием договора. Они 
используются для того, чтобы заверить сторону 
о том, что договор будет надлежащим образом 
исполнен и предусматривают только требование 
возмещения убытков либо снижение / отказ пла-
тить цену, расторжение договора в данном слу-
чае не представляется возможным. 

Таким образом, в английской практике ответ-
ственность дифференцируется в зависимости от 
характера предоставляемой информации, вре-
менных промежутков, когда имеет место факт, а 
также роли, которую выполняют завере-
ния/гарантии. От этого зависит и ответствен-
ность. Наиболее остро вопрос стоит при опреде-
лении критериев возмещения убытков, т.к сама 
статья никаких условий не определяет. На прак-
тике можно требовать возмещения убытков и за 
введение в заблуждение/ обман (то есть недо-
стоверность факта), и за ненадлежащее испол-
нение обязательства по статье 393 «Обязан-
ность должника возместить убытки».  

Что касается статей 178 «Недействительность 
сделки, совершенной под влиянием заблужде-
ния, 179 «Недействительность сделки, совер-
шенной под влиянием обмана, насилия, угрозы 
или неблагоприятных обстоятельств», то они 
предусматривают возмещение убытков в пони-
мании статьи 15, но для этого требуется призна-
ние сделки недействительной, что не всегда 
необходимо сторонам, к примеру, если убытки 
были не настолько существенные, чтобы при-
знавать сделку недействительной. Более того, 
пункт 13 к Информационному письму Президиу-
ма ВАС РФ от 10.12.2013 «Обзор практики при-
менения арбитражными судами статей 178 и 179 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
[1] предусматривает возможность возмещения 
убытков по ст. 1064 ГК [5] «Общие основания 
ответственности за причинение вреда», то есть 
деликтная ответственность по аналогии с заве-
рениями в английском праве. 

В доктрине и практике отмечается то, что введе-
ние в заблуждение или обман относятся к этапу 
заключения договора [3], в свою очередь, обма-
ном является умышленное действие стороны, 
что на практике весьма трудно доказать[2]. Сле-
довательно, сразу возникает два препятствия:                      
1) доказать был ли умысел, чтобы определить 
было ли введение в заблуждение или обман;                          
2) заверения могут предоставляться на любой 
стадии договора, а в случае с заблуждением или 

обманом – только при заключении договора. В 
случае, если заверения предоставлялись на 
стадии исполнения договора, получается, что 
требовать возмещения убытков по статьям 
178,179 нельзя. 

Следовательно, статьи 178 «Недействитель-
ность сделки, совершенной под влиянием за-
блуждения, 179 «Недействительность сделки, 
совершенной под влиянием обмана, насилия, 
угрозы или неблагоприятных обстоятельств» для 
определения убытков за недостоверность заве-
рений являются неудобными по следующим 
причинам:  

1) необходимость признания всего договора не-
действительным не всегда целесообразно, если 
недостоверное заверение не является настолько 
существенным, чтобы договор не был исполнен;  

2) сложность при доказывании факта введения 
в заблуждение или обман;  

3) факт заблуждения/обмана относится к стадии 
заключения договора, заверения предоставля-
ются на любой стадии договора. 

Возмещение убытков по статье 393 «Обязан-
ность должника возместить убытки» тоже пред-
ставляется возможным, но в данном случае воз-
никает проблема: а что если договор признан 
недействительным или незаключенным, но за-
верение сохраняет свою силу? В данном случае 
статья 393 не может быть применена. Наиболее 
оптимальным решением было бы изменить из-
начальную формулировку статьи 431.2 «Завере-
ния об обстоятельствах», заменив возмещение 
убытков на возмещение потерь, то есть сделать 
отсылку к статье 406.1 «Возмещение убытков, 
возникших в случае наступлении определенных 
в договоре обстоятельств». 

Удобство использования данной нормы в связке 
с заверениями об обстоятельствах обосновыва-
ется следующими причинами: 

1. Норма о возмещении потерь (как и заверения 
об обстоятельствах) не является акцессорной 
относительно основного обязательства, соответ-
ственно, не зависит от судьбы договора. 

2. Возмещение потерь ставится в зависимость от 
определенного факта, оговоренного сторонами, 
что опять-таки удобно в случае с заверениями; 

3. Стороны, предоставляя заверения, будут 
вынуждены определить сумму потерь вне зави-
симости, когда заверения об обстоятельствах 
предоставляются. 
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Аннотация. В статье анализируется деятель-

ность российской судебной системы, одной из 

основных целей которой является правильное 

применения действующего законодательства. 

Ошибки судов в применении уголовного закона 

нередко снижают его эффективность Чем 

меньше допускается судебных ошибок, тем 

эффективнее деятельность судов по преду-

преждению преступлений. 
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which is the correct application of the current leg-
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judicial errors are allowed, the more effective is the 

activity of courts in the crime prevention. 
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облюдение, исполнение и эффективное 
применение законов выступают как одно из 

важнейших средств осуществления политики 
государства в период социально-экономических 
преобразований в нашей стране.  

Благотворно сказывается на всей жизни принятие 
Конституции РФ и ряда законов, обеспечивающих 
права и свободы граждан. Но принять хороший 
закон - одна сторона дела. Закон живет, действует 
лишь тогда, когда он исполняется. Он обязателен 
для всех, его должны соблюдать все без ис ключе-
ния, независимо от положения, чина и ранга. За-
конность, правопорядок – основа нормальной жиз-
ни общества, его граждан. 

Деятельность российской судебной системы 
должна быть эффективной, максимально спо-
собствующей достижению поставленных перед 
нею целей.  

Эти цели могут быть успешно достигнуты лишь 
при условии правильного применения действу-
ющего законодательства, что является важней-
шим условием его эффективности.  

Ошибки судов в применении закона, неправиль-
ная квалификация тех или иных деяний, встре-
чающиеся иногда при рассмотрении и разреше-
нии уголовных дел, снижают эффективность 
судопроизводства. Статистические данные сви-

С 
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детельствуют о том, что количество приговоров, 
которые были отменены или изменены выше-
стоящими инстанциями в РФ относительно не-
велико, но за такими приговорами стоят живые 
люди, подчас необоснованно привлеченные к 
уголовной ответственности. 

В первом полугодии 2017 года в Президиуме 
Верховного Суда Российской Федерации рас-
смотрено 3 106 надзорных жалоб и представле-
ний по уголовным делам. Изменены приговоры в 
отношении 12 осужденных: в отношении одного 
лица изменена квалификация со смягчением 
наказания и 11 осужденным наказание смягчено 
без изменения квалификации. В отношении                
31 лица отменены апелляционные определения 
с направлением дела на новое апелляционное 
рассмотрение. В отношении одного лица отме-
нено кассационное определение Судебной кол-
легии Верховного Суда Российской Федерации. 
Отменены и изменены апелляционные опреде-
ления в отношении 97 лиц [2]. 

Законы предписывают применения мер наказа-
ния к лицам, совершившим опасные для обще-
ства преступления, упорно не желающим ис-
правляться. Однако нельзя переоценивать роль 
принуждения, поддерживая дисциплину и закон-
ность. Здесь важно соблюдать принцип сочета-
ния принуждения и убеждения, опираясь на 
убеждение. 

 С этой целью, на наш взгляд, судам следует на 
материалах конкретных уголовных дел полнее 
разъяснять смысл и направленность законов в 
борьбе с преступностью и предупреждении пра-
вонарушений. 

Важная роль в предупреждении преступления 
принадлежит судам.  

Несомненно, чем лучше качество рассмотрения 
уголовных дел и меньше допускается судебных 
ошибок, тем эффективнее деятельность судов 
по предупреждению преступлений, воспитанию 
граждан в духе уважения законов. 

Однако не всегда судебные процессы достигают 
поставленных перед судом целей, не всегда 
обеспечивается разрешение уголовных дел в 
точном соответствии с законом. Еще встречают-
ся случаи прекращения дел в вышестоящих су-
дебных инстанциях из-за необоснованности 
осуждения. И хотя удельный вес таких дел не-
значителен, каждый подобный факт следует 
рассматривать как совершенно недопустимое 
чрезвычайное явление, давать ему должную 
правовую оценку, а к виновным применять 
предусмотренные законом меры воздействия. 

Ошибки в применении закона иногда допускают-
ся и судами второй инстанции. Рассматривая 
кассационные жалобы и протесты, они порой 
поверхностно относятся к содержащимся в них 
доводам, глубоко не исследуют обстоятельств 
дела и оставляют без изменения незаконные и 
необоснованные приговоры, порождая тем са-
мым и многочисленные жалобы граждан в 
надзорные инстан ции. Вследствие этого 

надзорный порядок пересмотра уголовных дел, 
призванный быть исключительным, в действи-
тельности пока далек от этого. 

 Вот уже продолжительное время почти третья 
часть всех случаев отмены и изменений приго-
воров приходится на долю надзорных инстан-
ций. Благодаря их деятельности исправляются 
или отменяются неверные приговоры и опреде-
ления судов первой и второй инстанций. 

Общеизвестно предупредительное значение уго-
ловного наказания. Закон прямо указывает, что 
одной из целей наказания является предупрежде-
ние совершения новых преступлений как осужден-
ным, так и иными лицами. Это имеет большое 
практическое значение. Успешное решение по-
ставленной цели предполагает прежде всего стро-
гое соблюдение судами принципа индивидуализа-
ции наказания. Между тем, анализ судебной прак-
тики свидетельствует о том, что не всегда обеспе-
чивается достаточно дифференцированный под-
ход к назначению наказания с учетом личности 
виновного и всех обстоятельств дела. 

Иногда приговоры отменяются или изменяются в 
связи с несоразмерностью наказания тяжести 
совершенного преступления, причем значитель-
но чаще ввиду излишней суровости, чем из-за 
мягкости.  

В качестве мотивировки избранного наказания 
суды указывают стереотипную формулу: «Суд, 
назначая наказание, принимает во внимание как 
отягчающие, так и смягчающие ответственность 
обстоятельства». Между тем закон обязывает 
суд при назначении наказания, руководствуясь 
правосознанием, учитывать характер и степень 
общественной опасности совершенного пре-
ступления, личности виновного и конкретные 
обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие 
ответственность, которые, согласно ст. 299 УПК 
РФ, должны быть приведены в приговоре. 

Верховный суд РФ в своём Постановление Пле-
нума от 22.12.2015 N 58 (ред. от 29.11.2016) «О 
практике назначения судами Российской Феде-
рации уголовного наказания[3] « обратил внима-
ние судов, что при определении степени обще-
ственной опасности со вершенного преступле-
ния следует исходить из совокупности всех об-
стоятельств, при которых было совершено кон-
кретное преступное деяние (форма вины, моти-
вы, способ, обстановка совершения преступле-
ния, тяжесть наступивших последствий, роль, 
которую играл в преступлении каждый из участ-
ников и др.). 

Безусловно, несоразмерное и немотивированное 
наказание воспринимается и осужденным, и дру-
гими лицами как несправедливое и непонятное, 
что, в свою очередь, снижает и авторитет суда, 
предупредительное значение уголовного закона 
и приговора. Мягкие меры наказания опасным 
преступникам создают представление о слабой 
защите интересов государства и граждан. Не-
оправданно же суровый приговор отрицательно 
влияет на нравы общества и не вызывает под-
держки окружающих. 
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Нередки случаи, когда неправильное назначение 
наказания является закономерным следствием 
неверной квалификации преступного деяния. Так 
например, М., ранее судимый за причинение 
тяжких телесных повреждений, будучи на свадь-
бе, стал учинять хулиганские действия, в про-
цессе которых ударил ножом в левую часть 
грудной клетки гр-на А., причинив последнему 
тяжкие, опасные для жизни, телесные повре-
ждения. Содеянное М. было квалифицировано 
как причинение тяжких телесных повреждений 
ст. 111 ч.2 п. «з» и хулиганство ст. 213 ч.1 п. «а» 
УК РФ он осужден к пяти годам лишения свобо-
ды. Ввиду неправильной квалификации преступ-
ления виновного и мягкости наказания приговор 
был отменен, и при новом судебном рассмотре-
нии М. осужден за покушение на убийство из 
хулиганских побуждений к длительному сроку 
лишения свободы, так как при дополнительном 
расследовании было установлено наличие 
умысла у виновного на убийство [4]. 

Особенно нетерпимы случаи несправедливого 
назначения наказания несовершеннолетним. Тут 
нужно проявлять особую осмотрительность и чут-
кость. К сожалению еще не все суды придержива-
ются этого правила. Некоторые судьи, видимо, 
считают, что за строгость назначенного наказания 
их никто не упрекнет. Это ошибочное мнение. Лю-
бая ошибка в определении виновности человека и 
назначении ему наказания наносит ущерб государ-
ству, обществу, правопорядку, конкретным лицам и 
воспитательно-профилакти-ческой работе. 

В последнее время приняты ряд федеральных 
законов, которыми внесены су щественные из-
менения и дополнения в уголовное, уголовно-
процессуальное, исправительное и администра-
тивное законодательство. Эти изменения, под-
черкивая демократический, гуманный характер 
нашего законодательства, направлены на то, 
чтобы ориентировать органы, осуществляющие 
борьбу с преступностью, на более тщательный 
учет личности правонарушителя, степени опас-
ности совершенного преступления и характер 
вины. Они дают судам широкую возможность 
разграничивать действия злостных преступников 
и менее опасных правонарушителей, более 
дифференцированно подходить к назначению 
наказания и решению вопросов, связанных с 
порядком его отбывания. Вместе с тем, изучение 
практики применения нововведений в законода-
тельстве показало, что суды республики еще 
недостаточно широко обращаются к новому за-
конодательству, допускают ошибки в его приме-
нении. Это, соответственно, снижает эффектив-
ность работы по предупреждению правонаруше-
ний в борьбе с ними. 

В системе уголовно-правовых мер борьбы с пре-
ступностью значительную роль играет использова-
ние дополнительных мер наказания. Пленум Вер-
ховного Суда РФ неоднократно обращал внимание 
судебных органов на необходимость устранения из 
судебной практики фактов неисполнения предпи-
саний закона о применении к виновным таких до-
полнительных наказаний, как лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной дея тельностью и т.д. Особенно 

большое значение имеет применение дополни-
тельных мер наказания как эффективное сред-
ство предотвращения рецидива.  

Ещё одна проблема на которую, на наш взгляд 
следует обратить внимание: в ст. 82.1 УК РФ 
установлена важная правовая мера борьбы с 
наркоманией, предоставляющая суду право 
применять к наркоманам наряду с мерой уголов-
ного наказания и принудительное лечение , а так 
же медицинскую и социальную реабилитацию.  

По изученным нами материалам уголовных дел, 
возбуждённым по ст.228 ч.1,ст.231.ч.1,ст.233 УК 
РФ, было установлено, что отсрочка отбывания 
наказания больным наркоманией применяется в 
практике судов крайне редко. В большинстве 
случаев отсутствует добровольное согласие на 
лечение со стороны виновного лица [1]. На наш 
взгляд, уже назрела острая необходимость 
предусмотреть применение принудительного 
порядка лечения в отношении лиц, страдающих 
наркоманией. По крайней мере надо установить 
требование о необходимости судам во всех слу-
чаях обсуждать вопрос о назначении принуди-
тельного лечения по тем делам, из материалов 
которых видно, что преступление совершено 
лицом страдающим наркоманией и налицо необ-
ходимость назначения такого лечения.  

Совершение преступления в состоянии опьяне-
ния является обстоятельством, как правило, 
отягчающим ответственность на основании ч 1.1. 
ст. 63 УК РФ. Многие суды руководствуются этой 
нормой. Но встречаются еще случаи, когда ука-
занное предписание закона в полной мере не 
выполняется. Суды иногда не реагируют долж-
ным образом на то, что свидетели, потерпевшие, 
иные участники процесса проявляют ложное 
чувство «жалости» к выпившему человеку. А это 
тоже создает примиренческое отношение к 
пьянству. Наконец, суды, не признавая состоя-
ние опьянения отягчающим обстоятельством, не 
мотивируют такое решение в приговоре. 

Признавая факт совершения преступления в 
состоянии опьянения отягчающим обстоятель-
ством, суд должен на него сослаться в приговоре 
при мотивировке назначенного наказания. Все 
это свидетельствует о том, что установление 
факта совершения преступления в состоянии 
опьянения имеет важное правовое значение и 
органы следствия, суды должны уделять больше 
внимания доказыванию соответствующих обсто-
ятельств и их правовой оценке. 

Допускаются ошибки и в уголовно-правовой ква-
лификации деяний. Не всегда правильно истол-
ковываются понятия, характеризующие состав 
преступления, недостаточно полно устанавли-
ваются юридически существенные факты и не 
всегда правильно они оцениваются в качестве 
признаков, определенных составом преступле-
ния. Вследствие неправильной квалификации 
преступных, деяний вышестоящему суду еже-
годно приходится отменять и изменять опреде-
ленное количество приговоров. Поэтому судам 
на местах следует добиваться стабильности 
своих приговоров и решений. 
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Имеющиеся ошибки в деятельности органов 
предварительного следствия и судов в примене-
нии уголовного закона снижают его эффектив-
ность в борьбе с преступностью, в ее предупре-
ждении.  

Правовая наука, призванная освещать пути в ре-
шении актуальных проблем борьбы с преступно-
стью, уделяет большое внимание профилактике 
прес туплений. Особенно это относится к кримино-
логии, уголовному, уголовно-процессуальному и 
уголовно-исполнительному праву, где осуществ-
ляются разносторонние научные исследования, 
рекомендации которых имеют важное значение 
для повышения эффективности деятельности ор-
ганов дознания, предварительного следствия, про-
куратуры и суда в борьбе с преступностью. 

В работах по уголовно-процессуальным пробле-
мам преобладает тематика, связанная в конеч-
ном счете с раскрытием преступлений, изобли-
чением виновных и обеспечением правильного 
применения закона. Все это очень важно, но 
надо всегда учитывать, что законное и обосно-
ванное разрешение уголовного дела является 
базисом, на котором должна интенсивно разви-
ваться процессуальная деятельность по профи-
лактике преступлений. 

Правильное разрешение уголовного дела, ко-
нечно, имеет определенное профилактическое 
значение, и не только для лиц, совершивших 
преступление, но и для граждан, участвующих в 
уголовно-процессуальных правоотношениях, или 
присутствующих на судебных процессах, либо 
иным образом осведомленных о законном, обос-
нованном и справедливом разрешении уголов-
ного дела, о государственном порицании пре-
ступного деяния и лица, его совершившего. Од-
нако этого недостаточно для эффективного до-
стижения цели предупреждения преступлений, 
правового и нравственного воспитания граждан. 
Можно правильно, по существу разрешить уго-
ловное дело, обеспечив установление истины и 
справедливое наказание виновного. Но цели 
общей и специальной превенции не будут до-
стигнуты, если следствие и суд не выявят причин 
и условий, породивших преступление, если не 
будут приняты меры к их устранению, если про-

цессуальная деятельность будет лишена этиче-
ской формы и содержания. 

На наш взгляд, недостаточным вниманием уго-
ловно-процессуальной науки к профилактике 
преступлений в определенной степени можно 
объяснить и медленное внедрение в практику 
борьбы с преступностью новых правовых 
средств, дополнительных процессуальных га-
рантий реализации действующих уголовно-
процессуальных норм, призванных обеспечить 
эффективность профилактики преступлений. 

Одной из важнейших задач уголовного процесса 
является предупреждение преступлений, воспи-
тание граждан в духе неуклонного исполнения и 
соблюдения законов. Что же касается специаль-
ных правовых средств решения этой задачи, то 
они получили регламентацию в уголовно-процес-
суальном кодексе, нормы которых обязывают 
следственные и судебные органы при производ-
стве следствия и рассмотрении дел в судах вы-
являть и устранять причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений, обеспечи-
вать воспитательное воздействие судебных про-
цессов. Выполнение этих требований закона спо-
собствует профилактике преступлений в уголов-
но-процессуальной деятельности, а применяемые 
меры организационного характера сказываются 
на улучшении этой работы. Цель состоит во все-
мерном улучшении уровня работы с кадрами, 
повышении их правосознания, юридической под-
готовленности, профессионального мастерства, 
правового и общекультурного уровня.  

Высокий профессионализм, нравственная чисто-
та и верность долгу, постоянная бдительность и 
отзывчивость, чуткость, вера в людей, общая 
культура и развитое чувство гражданской ответ-
ственности должны воспитываться в каждом 
работнике правоохранительных органов. 

Закон является высшей мерой целесообразного 
поведения. Его необходимо соблюдать всем и 
везде, на рабочем месте и в студенческой ауди-
тории, на улице и дома, в семье. Законы должны 
быть справедливы, гуманны, доступны для по-
нимания широких масс. Тогда их будут уважать, 
а значит знать и неукоснительно исполнять. 

 
Литература: 

1. Анализ материалов уголовных дел рассмот-
ренных судами РД за 2017 г. по преступлениям 
предусмотренным ст. ст.228 ч.1,.231.ч.1,.233 УК 
РФ. URL: https://rospravosudie.com/ (электронный 
ресурс дата обращения 20.04.2018 – 16.05.2018). 

2. Обзор статистических данных о рассмотре-
нии в Верховном Суде Российской Федерации в 
первом полугодии 2017 года административных, 
гражданских дел, дел по разрешению экономи-
ческих споров, дел об административных право-
нарушениях и уголовных дел URL: http:// www. 
vsrf.ru/ Show_pdf.php?Id=11564 (электронный
ресурс дата обращения 20.04.2018). 

3. Постановление Пленума от 22.12.2015 N 58 
(ред. от 29.11.2016) «О практике назначения су-

 Literature:  

1. Analysis of data of the criminal cases in the 
courts of Dagestan Republic in the year 2017. URL: 
https://rospravosudie.com/ (the date of application 
20.04.2018 – 16.05.2018). 
 

2. Review of statistical data of the consideration in 
the Supreme Court of the Russian Federation in the 
first half of 2017 of administrative, civil cases, cases 
on the resolution of economic disputes, cases of 
administrative violations and criminal cases URL: 
http://www.vsrf.ru/ Show_ pdf.php?Id=11564 (the 
date of application 20/04/2018). 
 

3. Decision of the Plenum from December 22, 2015 
№ 58 (Edited on November 29, 2016) «About the 



125 

дами Российской Федерации уголовного наказа-
ния» URL: http://www.consultant.ru/ document/
cons_doc_LAW_190932//, (электронный ресурс 
дата обращения 20.04.2018). 

4. Уголовное дело № 1-152/15. Избербашский 
городской суд. URL: https://rospravosudie.com// 
(электронный ресурс дата обращения 16.05.2018). 

practice of appointing the courts of the Russian Feder-
ation a criminal penalty». URL: http:// www. consult-
ant.ru/ document/ cons_ doc_ LAW_ 190932//, (the 
date of application 20/04/2018). 

4. Criminal case № 1-152/15. The court of Izber-
bash. URL: https://rospravosudie.com// (date of ap-
plication 16.05.2018). 



126 

 

УДК 340  
 
Мамедрзаева Гюзель Муртазаевна 
аспирант кафедры  
теории, истории права и государства,  
истории учений о праве и государстве,  
Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте РФ,  
Северо-Западный институт управления  
lawyer23031991@mail.ru 
 

ЗНАЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В ТОЛКОВАНИИ НОРМ ПРАВА 

  

   
 
Gyuzel M. Mamedrzaeva  
postgraduate student Department of  
Theory of the History of Law and State,  
History of Teachings on the Law and the State,  
Russian Academy of National Economy and 
Public Service under the President of  
the Russian Federation, 
Northwest Institute of Management 
lawyer23031991@mail.ru 
 

THE VALUE OF JUSTICE IN  

THE INTERPRETATION OF LAW 

 
                                                                      

 

Аннотация. Объектом исследования является 

процесс толкования правовых норм. Предме-

том исследования служит справедливость как 

нравственно-правовой принцип, теория толко-

вания, взаимосвязь справедливости и права, 

значение справедливости в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Особое 

внимание автором уделено соотношению пра-

ва и справедливости. Цель настоящей работы –

показать значение справедливости, выделить 

основные структурные составляющие справед-

ливости, относящиеся к интерпретационной 

деятельности. Работа подготовлена с использо-

ванием действующего законодательства, спе-

циальной литературы, а также материалов су-

дебной практики. В ходе работы над статьей 

использовались методы структурного и функ-

ционального анализа, формально-юридический 

метод, методы историко-правового исследова-

ния и сравнительного правоведения, построе-

ния гипотез, формально-логический метод тол-

кования нормативных правовых актов. В данном 

исследовании автором рассмотрена проблема 

значения справедливости в праве через инсти-

тут толкования права. Научная новизна иссле-

дования заключается в предпринятой попытке 

регламентирования интерпретационной дея-

тельности. Автором обосновывается необходи-

мость введения и закрепления на законода-

тельном уровне общих принципов толкования, 

включая принцип справедливости. Также сделан 

вывод об обязательности введения правовых и 

социальных инструментов контроля интерпре-

тационной деятельности. 
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ципы права, моральная справедливость, норма 

права, толкование норм права, справедли-
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ция норм права. 

 

   

Annotation. Тhe Object of the study is the process 

of interpretation of legal norms. The subject of the 

study is justice as a moral and legal principle, the 

theory of interpretation, the relationship of justice 

and law, the value of justice in law-making and 

law enforcement. The author pays special atten-

tion to the correlation of law and justice. The pur-

pose of this work is to show the value of justice, to 

identify the main structural components of justice 

related to the interpretation activity. The work was 

prepared using the current legislation, special lit-

erature, as well as materials of judicial practice. In 

the course of the work on the article, the methods 

of structural and functional analysis, formal-legal 

method, methods of historical and legal research 

and comparative law, construction of hypotheses, 

formal-logical method of interpretation of norma-

tive legal acts were used. In this study, the author 

considers the problem of the value of justice in law 

through the institution of interpretation of law. The 

scientific novelty of the research is the attempt to 

regulate the interpretation activity. The author sub-

stantiates the need to introduce and consolidate 

at the legislative level the General principles of 

interpretation, including the principle of justice. 

The conclusion is also made about the mandatory 

introduction of legal and social instruments for the 

control of interpretation activities. 
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олкование норм права является важнейшим 
механизмом претворения разработанных 

нормативных правовых актов в жизнь. Толкова-
ние норм права имеет особое значение в реали-

зации прав и свобод. Каждый правовой акт вы-
ступает средством правореализации каждого 
последующего правового акта. Следовательно, 
данные акты находятся в непрерывном взаимо-

Т 
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действии, которое устанавливается в процессе 
истолкования правовых актов [1, c. 106]. 

Одним из необходимых элементов правоприме-
нительного процесса является применение нор-
мы права к обстоятельствам рассматриваемого 
дела, что невозможно без процесса толкования. 
В данном случае выявляется умение правопри-
менителя истолковывать общую норму, соотно-
сить абстрактно сформулированную норму с 
фактическими обстоятельствами дела, что пред-
ставляется чрезвычайно важным в современном 
обществе, учитывая общий, а не казуистичный 
характер сложившегося законодательства. 

Еще со времен римского права подчеркивалась 
особая роль толкования норм права в установ-
лении справедливости. Общепризнанные крите-
рии справедливости отсутствуют. Требования к 
справедливому определяются в соответствии с 
ценностными приоритетами. Справедливость 
может пониматься как равенство, пропорцио-
нальность различным заслугам, гарантии прав 
на обладание чем-либо. Конституционный Суд 
весьма часто в своих решениях ссылается на 
существование общеправового принципа спра-
ведливости, не раскрывая при этом его содер-
жания. В постановлении КС РФ от 14.05.2012               
N 11-П [2] Конституционный Суд неоднократно 
использует понятие справедливости, употребляя 
такие термины, как «на основе юридического 
равенства и справедливости», «исходя из обще-
правового принципа справедливости», «отвечать 
требованиям справедливости», «справедливый 
баланс между ценностями». Подчеркивается 
особая роль Российской Федерации как соци-
ального государства, обеспечивающего соци-
альную защищенность, социальные права чело-
века. Однако Конституционный Суд не обраща-
ется к содержанию указанных понятий, не уста-
навливает их связь между собой. Иначе говоря, 
понятие справедливости в практике Конституци-
онного Суда РФ не имеет реального правового 
содержания и используется исключительно в 
качестве декларации, способствующей усилению 
мотивированности судебного решения. 

В настоящее время выделяют два вида спра-
ведливости: справедливость в процессуальном 
смысле и моральную справедливость. «Процес-
суальная» справедливость – это соблюдение 
формы принятия решения, процессуальных га-
рантий к порядку принятия решения, которые 
вызывают доверие у членов общества. В этом 
смысле справедливость есть формальная оцен-
ка соблюдения законодательно установленных 
требований к форме процесса.  

Моральная справедливость позволяет обра-
щаться к более значимым ценностям и в ряде 
случаев корректировать решения, вынесенные, в 
том числе, при соблюдении необходимых про-
цессуальных требований. Данную «корректиру-
ющую» функцию выполняет в современном об-
ществе Конституционный Суд РФ, выступающий 
в качестве своего рода «негативного легислато-
ра», то есть органа, не законодательствующего, 
а устраняющего «несправедливые» законы. Так, 
Конституционный Суд РФ признает не соответ-

ствующими Конституции РФ не только нормы, 
противоречащие букве закона, но и «духу зако-
на», то есть явно несправедливые нормы. 

Конституционный Суд РФ рассматривал вопрос 
о соответствии Конституции РФ ч. 8 ст. 325 Тру-
дового кодекса РФ [3], предусматривающей гос-
ударственные гарантии в виде компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно 
в пределах Российской Федерации для лиц, ра-
ботающих в бюджетной – из средств соответ-
ствующего бюджета, а для лиц, работающих во 
внебюджетной сфере – путем указания порядка 
и условий компенсации расходов в коллективных 
договорах, локальных нормативных правовых 
актах, трудовых договорах [4]. Заявитель обжа-
ловал положения данной статьи ТК РФ в части 
допустимости не предоставления указанных га-
рантий лицам, работодатели которых не отно-
сятся к бюджетной сфере, в случае отсутствия 
порядка реализации рассматриваемых гарантий 
в коллективном договоре, локальных норматив-
ных правовых актах, трудовых договорах. 

В своем решении Конституционный Суд РФ ука-
зал на необходимость телеологического толко-
вания ч. 8 ст. 325 ТК РФ, которое определяет 
необходимость предоставления указанных га-
рантий всем лицам, работающим в неблагопри-
ятных природно-климатических условиях по со-
ображениям равенства, справедливости. Кон-
ституционный Суд РФ постановил, что «гаран-
тия, установленная частью восьмой статьи 325 
Трудового кодекса Российской Федерации, – 
поскольку законодатель связал ее предоставле-
ние исключительно с работой и проживанием в 
неблагоприятных природно-климатических усло-
виях – должна распространяться на всех лиц, 
осуществляющих трудовую деятельность в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, что в полной мере согласуется с необхо-
димостью соблюдать при осуществлении право-
вого регулирования конституционные принципы 
равенства и справедливости, означающие, поми-
мо прочего, как неоднократно указывал Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, запрет вво-
дить такие ограничения в правах лиц, принадле-
жащих к одной категории, которые не имеют объ-
ективного и разумного оправдания (запрет раз-
личного обращения с лицами, находящимися в 
одинаковых или сходных ситуациях)» [5].  

Конституционный Суд РФ, осуществив целевое 
толкование и сопоставив волю законодателя с 
волеизъявлением в тексте ТК РФ, признал норму 
ч. 8 ст. 325 ТК РФ формально соответствующей 
Конституции РФ, но указал на необходимость 
толкования указанной нормы с учетом конститу-
ционно-правового смысла, выявленного в рас-
смотренном Постановлении с учетом требова-
ний справедливости, равенства.  

Таким образом, настоящий пример иллюстриру-
ет «корректирующую» роль Конституционного 
Суда РФ посредством широкого применения 
принципа справедливости, реализуемую не 
только путем признания акта не соответствую-
щим Конституции РФ, но и путем закрепления 
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обязательности выявленного КС РФ конституци-
онно-правового смысла и недопустимости иного 
толкования оспариваемой правовой нормы. 

Справедливость в правоприменительной практи-
ке означает применение принципа справедливо-
сти не только к справедливым судебным реше-
ниям, но и к правореализации в целом. Принцип 
справедливости пронизывает всю правоприме-
нительную деятельность. Еще Платон указывал, 
что «все относящееся к законодательству нико-
им образом и никогда еще не бывало правильно 
выработано до конца» [6], подчеркивая тем са-
мым объективную природу наличия пробелов в 
правовом регулировании. Аристотель в целом 
развивает мысль Платона, однако указывает, 
что возникновение пробелов неизбежно в силу 
особенностей природы предмета закона. В част-
ности, Аристотель указывает, что: «В тех случа-
ях, когда необходимо сказать в общем виде, но 
нельзя сделать это правильно, закон охватывает 
то, что имеет место по преимуществу, вполне 
сознавая возможную погрешность. И, тем не ме-
нее, закон правилен, ибо погрешность заложена 
не в законе и не в законодателе, а в природе 
предмета, ибо именно такова материя поступков 
(hyle ton prakton) [7]. Закон составлен для общего 
случая, однако на практике возможны такие си-
туации, когда о предмете правового регулирова-
ния нельзя сказать в общем виде. Пробелы в 
позитивном праве восполняются, согласно Ари-
стотелю, правом естественным: «Сама природа 
доброго – это поправка к закону в том, в чем из-
за его всеобщности имеется упущение» [8]. 
Естественное право представляет собой не за-
висящие от воли законодателя, действующие 

повсеместно веления природы. Позитивное пра-
во, считает Аристотель, составляют непостоян-
ные, изменчивые постановления, определяемые 
волей законодателя. Таким образом, естествен-
ное право соотносится с позитивным таким об-
разом, что «естественное право вступает в силу, 
когда молчит право, установленное людьми» [7], 
правда является высшей силой по отношению к 
«справедливости» (правосудности). 

Справедливость представляет собой основопо-
лагающий принцип, пронизывающий правовой, 
политический, экономический уровни обще-
ственной жизни. Реализуясь в законодательстве, 
принцип справедливости приобретает нрав-
ственно-правовой характер.  

Норма права не есть статья закона, норма права 
находит свое отражение в совокупности статей 
закона. В ходе толкования норм права посред-
ством логического преобразования интерпрета-
тор выводит из совокупности статей закона, пра-
вовых обычаев, сложившейся доктрины, соци-
ально-правовых условий жизни, принципов спра-
ведливости и иных факторов норму права. В 
такой ситуации интерпретационная деятель-
ность должна быть строго регламентирована 
путем введения общих принципов толкования. 
Одним из таких принципов толкования является 
принцип справедливости. Кроме того, необходим 
надзирающий орган, осуществляющий система-
тизацию и следящий за единообразием толкова-
ния и применения норм права. Определенный 
контроль должен осуществляться и со стороны 
общества, определяющего требования «мораль-
ной справедливости». 
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остановление приговора суда первой ин-
станции не является окончательным эта-

пом производства по уголовному делу. Закон-
ность, обоснованность и справедливость судеб-
ного решения могут быть поставлены под со-
мнение участниками процесса, приговор суда 
может быть отменен либо изменен судом апел-
ляционной инстанции. Право на пересмотр при-
говора вышестоящим судом, а также право про-
сить о помиловании и смягчении наказания яв-
ляется одним из основополагающих прав граж-
данина, предусмотренных в ч. 3 ст. 50 Конститу-
ции РФ. Право на обжалование процессуальных 
действий и решений относится к числу принци-
пов уголовного судопроизводства и отражен в ст. 
19 УПК РФ. 

Согласимся с мнением Т.Г. Бородлиновой, что при 
выявлении судом апелляционной инстанции допу-
щенных нарушений нижестоящего суда требова-
ний справедливости наказания, специфика пере-

смотра приговора суда первой инстанции состоит в 
определении ответа на вопрос о том, соответству-
ет ли наказание, назначенное виновному лицу, 
характеру и степени общественной опасности со-
вершенного, обстоятельствам совершенного пре-
ступления и личности виновного [1]. 

Апелляционная инстанция относится к числу 
способов проверки законности, обоснованности 
и справедливости приговоров, не вступивших в 
законную силу, в том числе, по жалобе защитни-
ка, при наличии оснований для отмены или из-
менения приговора суда, перечисленных в ст. 
389.15 УПК РФ, представленных защитников в 
качестве доводов апелляционной жалобы со-
гласно п. 4. ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ. 

Как отмечает О.В. Гладышева, в основу уголов-
ного судопроизводства заложены универсаль-
ные идеи – законность и справедливость. Эти 
идеи имеют общеправовое значение и служат 

П 
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причиной введения в рамки уголовного судопро-
изводства специфических правил производства. 
Их наличие убеждает в том, что приоритетом 
законодателя в регулировании уголовно-процес-
суальных отношений выступают нравственные, 
общечеловеческие ценности и неукоснительное 
выполнение установленных правил [2]. 

Одним из часто встречаемых оснований для от-
мены или изменения приговора, указанных в 
апелляционных жалобах, можно назвать неспра-
ведливость приговора (п. 4 ч. 1 ст. 389.15 УПК 
РФ). Такой вывод был сделан на основе изучен-
ных апелляционных определений по уголовным 
делам опубликованных на официальном сайте 
https://rospravosudie.com/, который является 
справочно-правовой системой по судебным ре-
шениям судов, в том числ, и судов общей юрис-
дикции. Так, из изученных материалов 100 уго-
ловных дел, а именно: 100 апелляционных 
определений, вынесенных на основе обжалова-
ния сторонами уголовного дела приговоров суда 
в Краснодарском крае за период с сентября по 
ноябрь 2017 года [3], из 100 % обжалуемых при-
говоров, 65 % составляют апелляционные жало-
бы, поданные сторонами уголовного дела в свя-
зи с их несогласием со сроком или видом нака-
зания, то есть в связи с несправедливостью при-
говора (п. 4 ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ); по этим 
апелляционным жалобам 9,1 % составляют 
апелляционные определения, которые изменили 
решение суда первой инстанции полностью или 
в части; 3,25 % определений суда второй ин-
станции вели к изменению решений суда первой 
инстанции на основе апелляционной жалобы 
именно защитника.  

Исходя из представленной статистики, процент 
обжалуемых решений суда на основании не-
справедливости приговора высок, что составля-
ет более половины обжалуемых судебных актов 
(65 %). По мнению Л.А. Воскобитовой, отмена и 
изменение приговора или в апелляционном по-
рядке может быть связано и с различной интер-
претацией судьями положений уголовного зако-
на, восприятием личности подсудимого, конкрет-
ных обстоятельств уголовного дела, их пред-
ставлений о справедливости [4]. 

Учитывая то, что для полного и всестороннего 
исследования дела необходима деятельность не 
только должностных лиц стороны обвинения, но 
и квалифицированная помощь адвоката, то в 
случае избрания позиции защитником о полной 
виновности подзащитного, согласованной с под-
защитным, основные направления защиты 
должны быть связаны с поиском путей смягче-
ния наказания. Оказание квалифицированной 
юридической помощи по уголовному делу не 
представляется возможной без формирования 
процессуальной позиции и надлежащей тактики 
профессиональной защиты. 

На наш взгляд, избежать такого большого про-
цента обжалования решений суда на основании 
несправедливости приговора можно путем ак-
тивного участия стороны защиты, в лице квали-
фицированного участника уголовного судопро-
изводства – защитника, в процессе представле-

ния доказательств в суде первой инстанции. К 
числу таких действий следует отнести деятель-
ность защитника, направленную на представле-
ние справок, характеристик, иных документов, 
подтверждающих фактические обстоятельства 
дела, ведущие к смягчению наказания. Пред-
ставление доказательств осуществляется не 
только при рассмотрении дела по существу в 
суде первой инстанции, но и в суде апелляцион-
ной инстанции, в том числе представление но-
вых доказательств в соответствии с п. 1.1                   
ст. 389.6 УПК РФ. 

Первоначальным действием защитника при со-
ставлении апелляционной жалобы является 
определение основания отмены или изменения 
приговора суда. Выделение в апелляционной 
жалобе оснований для отмены или изменения 
приговора имеет самостоятельное значение, так 
как способствует определению пределов апел-
ляционного рассмотрения. Оснований для отме-
ны или изменения решения суда может быть 
несколько, речь может идти и о конкуренции ос-
нований, что должно сопровождается обоснова-
нием использования каждого из основания в 
апелляционной жалобе самостоятельно или их 
множественности.  

По утверждению Д.В. Шараповой, для обоснова-
ния своей позиции защитнику следует изложить 
краткое содержание судебного решения и при-
вести формулировки из содержания его мотиви-
ровочной части, а также, в некоторых случаях 
может быть необходимым и протокол судебного 
заседания, чтобы сделать ссылку на него, что 
предполагает своевременное снятие копий с 
протокола судебного заседания и его внима-
тельное изучение [5]. В апелляционной жалобе 
указываются, в первую очередь, доказательства, 
подтверждающие приведенные в ней доводы, 
которые обосновывают требования, лица, по-
давшего жалобу.  

Доводы апелляционной жалобы в обоснование 
своих требований могут касаться любых обстоя-
тельств дела. Отметим, что важность мотивиро-
ванной жалобы заключается и в том, что суд 
апелляционной инстанции будет обязан проком-
ментировать каждый довод защитника, указан-
ный в жалобе. 

Обжалуя приговор суда первой инстанции в свя-
зи с несправедливостью вынесенного судебного 
акта, защитник может обратить внимание на не-
справедливость приговора, возражая только 
против размера вынесенного наказания. 

Если говорить о понятии справедливого приго-
вора, то можно обратиться к высказыванию              
И.П. Попова, который выделяет узкое и широкое 
толкование данного понятия. Так, в узком смыс-
ле, справедливым приговор является тогда, ко-
гда судом назначается наказание в соответствии 
с тяжестью преступления и личностью подсуди-
мого, то есть «наказанию должен быть подверг-
нут только действительно виновный и только в 
меру его ответственности». Выполнение требо-
вания справедливости обвинительного пригово-
ра обеспечивается соблюдением принципа ин-
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дивидуализации вины и ответственности подсу-
димого, признанного виновным. Тогда как в ши-
роком смысле под справедливостью понимается 
соблюдение принципа справедливости судебно-
го разбирательства – как процесс и принятие 
справедливого решения – как результат [6]. 

Таким образом, автор считает, что справедли-
вым приговор может быть только в случае со-
блюдения порядка судопроизводства, в резуль-
тате чего будет осужден только виновный в со-
вершении преступления, которому и будет 
назначено справедливое наказание. 

Однако при составлении апелляционной жалобы 
на основании несправедливости приговора, сле-
дует исходить из определения законодателя, 
согласно которому несправедливым является 
приговор, по которому было назначено наказа-
ние, не соответствующее тяжести преступления, 
личности осужденного, либо наказание, которое 
хотя и не выходит за пределы, предусмотренные 
соответствующей статьей Особенной части УК 
РФ, но по своему виду или размеру является 
несправедливым как вследствие чрезмерной 
мягкости, так и вследствие чрезмерной сурово-
сти (ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ). 

При составлении защитником апелляционной 
жалобы в связи с чрезмерной суровости приго-
вора, следует учесть, что понятие справедливого 
приговора в отношении конкретного осужденного 
является понятием субъективным, которое скла-
дывается за счет различных обстоятельств со-
вершенного преступления. Задача защитника 
указать в жалобе и обратить внимание суда на 
обстоятельства, которое суд первой инстанции 
не учел либо неправильно дал им оценку при 
назначении наказания в качестве смягчающего 
обстоятельства. Перечень таких обстоятельств 
не ограничен, и значение могут иметь любые 
обстоятельства дела.  

Согласно Обзору судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации можно найти и та-
кие решения суда, в результате которых приго-
воры суда первой инстанции подлежали измене-
нию в связи с рассматриваемым основанием. 
Так, в соответствии с Постановлением Президи-
ума Верховного Суда РФ № 261П13, Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
РФ изменила приговор и признала в качестве 
обстоятельства, смягчающего наказание осуж-
денного, его активное способствование раскры-
тию преступлений, смягчив назначенное ему 
наказание за каждое преступление и назначив 
более мягкое наказание по их совокупности [7]. 

Обратимся к Определению № 201-УД16-3, со-
гласно которому, рассмотрев дело по апелляци-
онному представлению государственного обви-
нителя и апелляционным жалобам защитников 
осужденных, Судебная коллегия по делам воен-
нослужащих приговор изменила в части назна-
ченного А. и Х. наказания. Так, признав наличие 

у подсудимых смягчающего наказание обстоя-
тельства в виде активного способствования рас-
следованию преступлений и отсутствие отягча-
ющих обстоятельств, суд с учетом рассмотрения 
уголовного дела в порядке гл. 40 УПК РФ должен 
был применить совокупность правил смягчения 
наказания, предусмотренных как ч. 5 ст. 62 УК 
РФ, так и ч. 1 той же статьи УК РФ, в связи с чем, 
Судебная коллегия смягчила назначенное нака-
зание [8]. 

Ярким примером результативной деятельности 
адвоката-защитника в апелляционной инстанции 
является уголовное дело № 22-6786/2017, в ко-
тором защитник занял активную позицию, что 
привело к желаемому результату. В своей апел-
ляционной жалобе адвокат подсудимого Харьков 
Р.П. считает приговор суда постановленным не-
справедливым, ссылаясь на то, что суд первой 
инстанции не учел личность подсудимого Задоян 
М.С., который по месту жительства характеризу-
ется только с положительной стороны, более           
26 лет прослужил в Вооруженных Силах РФ, 
ветеран военной службы, неоднократно награж-
ден за отличие по военной службе, на его ижди-
вении находится ребенок, недавно проопериро-
ван, признал частично вину, ранее к уголовной 
ответственности не привлекался, преступление, 
обстоятельств, отягчающих наказание, установ-
лено не было. Кроме того, защитник в своей жа-
лобе указывает, что суд в качестве обстоятель-
ств, смягчающих наказание, не учел, что подсу-
димый активно способствовал расследованию по 
делу, полагая, что с учетом личности и дальней-
шего поведения подсудимого в ходе следствия, 
назначенное наказание чрезмерно суровым в 
виде реального лишения свободы, что не будет 
способствовать исправлению осужденного.  

Рассмотрев жалобу адвоката, судебная коллегия 
полагает, что необходимо дополнительно при-
знать смягчающим обстоятельством наличие у 
осужденного на иждивении ребенок, а также то, 
что он является ветераном боевых действий и 
военным пенсионером. При таких обстоятель-
ствах суд апелляционной интенции счел необхо-
димым предоставить подсудимому отсрочку от-
бывания наказания до достижения его ребенком 
четырнадцатилетнего возраста и освободить из-
под стражи в зале суда [9]. 

Приведенные примеры, по нашему мнению, яв-
ляются подтверждением того, что своевремен-
ная квалифицированная деятельность адвоката-
защитника способствует вынесению законного, 
обоснованного и справедливого итогового су-
дебного решения для подзащитного, соблюде-
ния всех его прав и законных интересов. В слу-
чае, даже если подсудимый признает свою вину 
в совершенном деянии, то деятельность защит-
ника представляется не менее важной, она 
должна быть, в первую очередь, активной, 
направленной на подтверждение доводов в 
пользу подзащитного, апелляционная жалоба 
должна быть мотивированной.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопро-

сы и проблемы исследования объектов при

производстве судебной бухгалтерской экспер-

тизы в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в том числе, проводит-

ся исследование данных, содержащихся в до-

говорах, в протоколах допросов, черновых за-

писях бухгалтерского учета. Затронут вопрос

компетенции эксперта и лиц / органов, назна-

чающих экспертизу. Проанализировано отра-

женное в приказе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации содержание су-

дебной бухгалтерской экспертизы «исследова-

ние записей бухгалтерского учета» на соответ-

ствие практическим реалиям. Обозначена 

необходимость более четкого разграничения 

компетенции при работе с различными объек-

тами исследований. 
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аждый вид судебной экспертизы обязатель-
но подразумевает владение экспертом зна-
ниями в определенной области науки, тех-

ники, искусстве или ремесле, необходимыми для 
ее производства/ решения поставленных перед 
ней задач. Область экономических наук довольно 
широкая, и для обозначения направления иссле-
дования – из класса судебной экономической экс-
пертизы выделяют отдельные роды/виды экспер-
тиз, преимущественно ориентируясь на области 
знаний, применяемые при ее производстве. Су-
дебная бухгалтерская экспертиза – одна из видов 
экспертиз, которые подразумевают компетент-
ность эксперта в комплексе наук. Предмет судеб-
ной бухгалтерской экспертизы определяет преде-
лы и содержание исследования. 

Некоторые вопросы вызывает область примене-
ния и содержание судебной бухгалтерской экс-
пертизы в уголовном процессе. В МВД бухгал-

терская экспертиза подразумевает исследова-
ние содержания записей бухгалтерского учета 
[3]. Ни один официальный нормативный доку-
мент в РФ не дает определения «запись бухгал-
терского учета», тогда как в Федеральном законе 
№ 402-ФЗ от 06.12.2011 отражено понятие бух-
галтерского учета . 

В последнее время, практикует мнение лиц, 
назначающих экспертизу, что любой объ-
ект/документ, отражающий какую-либо экономи-
ческую категорию, требует исследования лицом, 
обладающим специальными познаниями в бух-
галтерском учете, финансах и прочее, в том чис-
ле если это документы правового характера.  

Одним из объектов исследования, представляе-
мых в общем объеме материалов, являются дого-
вора, которые рядом авторов (например, Э.Ф. Му-
синым) выделяются в такой вид объекта исследо-

К 
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вания как «иные первичные документы, использу-
емые при введении учета» [4, с. 29]. Однако, все 
чаще, на практике следователь ставит на разре-
шение экспертов задачи, которые подразумевают 
подробное изучение договоров, а не отраженных в 
учетных документах организации данных, а так же 
преимущественно специальных познаний в обла-
сти гражданского права, отраслевых законода-
тельных актов, а не в области бухгалтерского учета 
и иных экономических наук. Часто, в рамках бух-
галтерской экспертизы, хотят установить стои-
мость заключенных лицом договоров в определен-
ный период, стоимость отчуждаемого имущества, 
или принятых на себя организациями обязатель-
ствах согласно договорам, чаще – для дальнейше-
го определения, является ли сделка крупной; на 
сколько изменена цена товара дополнительными 
соглашениями, какова сумма процентов по догово-
ру займа, соответствует ли договорная стоимость 
имущества рыночной стоимости и т.п. Также, 
например, когда, злоупотребляя полномочиями, 
лица, осуществляющие управленческие функции в 
организации (ст. 201 УК РФ), заключают дополни-
тельные соглашения на менее выгодных для орга-
низации условиях, то на экспертизу хотят вынести 
вопросы о том, на какую сумму и в каком объеме 
были выполнены обязательства сторон, согласно 
представленным на экспертизу документам учета 
(товарным-накладным, актам приемки-передачи 
работ и т.д.), что является задачей судебной бух-
галтерской экспертизы, но второй вопрос, обычно, 
касается моделирования экспертом ситуации, ко-
гда были бы выполнены условия ранее заключен-
ного договора, без учета дополнительных согла-
шений, и установления при данных условиях раз-
меров обязательств сторон. По мнению автора, 
метод гипотетического моделирования не должен 
использоваться в судебной бухгалтерской экспер-
тизе, так как выводы, данные в таком случае, будут 
как минимум иметь условный характер (например, 
беспрекословное выполнение условий договоров). 

Также, в связи с большим потоком уголовных 
дел в сфере ЖКХ по неправильному начислению 
платы за различные коммунальные услуги и 
прочего, перед экспертами часто ставится зада-
ча установления стоимости, на которую заклю-
чен договор (например, по энергосервисному 
договору цена договора была отражена как 70 % 
от экономии, заключающейся в разнице между 
стоимостью конкретной коммунальной услуги, 
начисленной по нормативу и стоимостью факти-
чески потребленной коммунальной услуги со-
гласно счетчикам), а так же проверка соответ-
ствия и правильности применения тарифов и 
цен (правовой вопрос) и пересчета начислений. 
При наличии исходных данных (например, несо-
ответствующие законодательству тариф или 
цена, отраженные в договоре; ошибка в физиче-
ском учете коммунальной услуги), и указании на 
данные, которые следует считать верными, про-
ведение пересчета по представленным на ис-
следование документам возможно. Неверно счи-
тать, что эксперт самостоятельно проведет ре-
визию всех документов, проанализирует догово-
ра на отражение в нем соответствующих законо-
дательству тарифов и цен (правовая сфера вне 
компетенции эксперта экономиста).  

Встает вопрос, когда задача экспертизы подра-
зумевает только исследование договоров, либо 
задача состоит в восстановлении учетных дан-
ных, а также определении стоимости имущества 
не на основе данных записей бухгалтерского 
учета, входит ли это в область задач судебной 
бухгалтерской экспертизы в системе МВД РФ, в 
том числе учитывая, что лицо, назначившее экс-
пертизу, обладая специальными познаниями в 
области юриспруденции, может самостоятельно 
проводить исследование договоров.  

Еще один из специфичных для эксперта эконо-
миста объектов исследования – это протоколы 
допросов. В связи с тем, что протоколы допросов 
не являются записью бухгалтерского учета, со-
ответствует ли их исследование установленному 
содержанию судебной бухгалтерской эксперти-
зы. Часто пояснения, данные при допросе, игра-
ют важную роль в определении методики прове-
дения экспертизы, обращает внимание эксперта 
на детали, которые в общем случае могут быть 
не учтены. Например, при наличии на исследо-
вании первичных документов, лицо в протоколе 
допроса поясняет, что по данному документу 
операция (поставка товара, внесение денежных 
средств в кассу и т.д.) произведена не на всю 
сумму, указанную в документе, а только на ее 
часть. Но возникает вопрос оценки достоверно-
сти сведений, содержащихся в протоколе допро-
са, который согласно ст.87 и 88 УПК РФ должен 
решаться не экспертом, а иными, указанными в 
статье процессуальными участниками (следова-
тель, дознаватель, прокурор, суд). Было бы ло-
гично, что такого рода информация, при призна-
нии ее вышеуказанными лицами достоверной, 
должна содержаться в постановлении о назна-
чении судебной бухгалтерской экспертизы, как 
исходные установочные данные. Однако на 
практике такой подход встречается редко по 
двум причинам:  

1) большого количества лиц, которыми даны 
пояснения по делу (особенно по преступлениям, 
связанным с причинением ущерба большому 
числу лиц – невыплата заработной платы, неис-
полнение обязанностей налогового агента, мо-
шенничество с использованием схем «финансо-
вых пирамид»);  

2) лица, назначившие экспертизу, ссылаются на 
отсутствие специальных знаний в экономике, в 
следствие чего они не могут выделить из пояс-
нений в протоколах допросов существенные для 
производства экспертизы сведения. 

Также, на практике встречаются случаи, когда в 
качестве объекта исследования на судебную 
бухгалтерскую экспертизу направляют сервера и 
даже компьютеры, так как в современных усло-
виях учет зачастую ведется с применением спе-
циализированных автоматизированных систем 
учета (1С: Бухгалтерия, СТЕК-ЖКХ и иные). На 
практике, в ходе выемок изымаются различные 
носители информационных баз автоматизиро-
ванных систем бухгалтерского учета (сервера, 
компьютеры, flash-карты и т.д.), а вот документы 
в виде материального объекта в распоряжении 
правоохранительных органов оказываются все 
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реже. Исследование экспертом информацион-
ных баз как носителей учетной информации яв-
ляется темой различных дискуссий. 

Можно сделать вывод о том, что содержание 
судебной бухгалтерской экспертизы, отраженное 
в Приказе МВД РФ, не полным образом соответ-
ствует практическим задачам, которые необхо-
димо решать в уголовном процессе с использо-
ванием специальных познаний в области бухгал-
терского учета. Немного отличается позиция по 
поводу содержания судебной бухгалтерской экс-
пертизы у Минюста РФ, подразумевающая огра-
ничение рамками указанной в законе цели ис-
следования записей бухгалтерского учета – 
установления наличия или отсутствия в них ис-
каженных данных, которая – более узкая, чем у 
МВД РФ по отношению к задачам, которые необ-
ходимо решать в уголовном процессе с исполь-
зованием специальных экономических познаний 
экспертов. 

По мнению автора, в определении содержания 
судебной бухгалтерской экспертизы в системе 
МВД стоит отталкиваться не от видов исследуе-
мых в процессе ее производства объектов, а от 
области решения современных задач в уголов-
ном процессе с помощью специальных познаний 
в области бухгалтерского учета, финансов и 
прочего. Например, финансово-аналитическая 
экспертиза также подразумевает исследование 
записей бухгалтерского учета с использованием 
знаний в области финансового анализа, а ее 
содержание – исследование финансового состо-
яния [3] соотносится с общей задачей судебной 
финансово-аналитической экспертизой. Основ-
ная проблема данной позиции заключается в 

том, что в связи разнообразием задач, а так же в 
связи с постоянным изменением механизмов 
совершения преступлений, законодательства РФ 
и т.д., четко сформулированные задачи судеб-
ной бухгалтерской экспертизы на данный момент 
времени могут претерпеть изменения в ходе 
дальнейшего накопления эмпирической базы. Но 
данный подход мог бы более точно обозначить 
рамки применения специальных познаний в об-
ласти бухгалтерского учета в судебной бухгал-
терской экспертизе. Например, как обозначено 
выше в проблеме исследования отдельных объ-
ектов (договора, протоколы допросов), в ходе 
такого подхода к определению содержания су-
дебной бухгалтерской экспертизы, возможно 
было бы ограничить работу эксперта с юридиче-
ской информацией (данными), но расширить 
возможности работы с иными объектами, содер-
жащими исходные учетные данные, что актуаль-
но, когда лица, назначившие экспертизу обла-
дают ограниченным объемом объектов для ис-
следования. В данном случае безусловное тре-
бование соблюдения качественной проверки и 
оценки доказательств данными лицами на отно-
симость, допустимость и достоверность (ст.87 и 
88 УПК РФ). Во избежание переложения функ-
ций расследования и разбирательства по уго-
ловным делам, возбужденным по экономическим 
преступлениям, на экспертов-экономистов, кото-
рым на разрешение зачастую ставятся вопросы 
правового характера (чем также злоупотребляют 
при назначении судебных бухгалтерских экспер-
тиз в рамках проверки сообщений о преступле-
ний в соответствии со ст.144 УПК РФ), необхо-
димо более четко разграничить компетенции и 
обозначить пределы работы эксперта с различ-
ными объектами исследований.  
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смотр относится к группе следственных 
мероприятий, проведение которых играет 

большую роль в расследовании любого преступ-
ления. Информация, полученная в результате 
тщательного и правильно проведенного осмотра, 
является основанием для выдвижения версий и 
определяет дальнейшее направление расследо-
вания. Осмотр является самым «продуктивным» 
по объему обстоятельств, относящихся ко всем 
сторонам состава преступления и самым слож-
ным, требующим применения комплекса тактиче-
ских приемов, средств обнаружения и исследова-
ния, создающих возможность организации розыс-
ка преступника по «горячим» следам [1, с. 174]. 

Осмотр места происшествия при расследовании 
дел о ху лиганстве производится не всегда (по 
материалам проведенного нами исследования в 
96 % случаев), что нельзя признать пра виль-
ным. Некоторые следователи считают, что по 
делу о ху лиганстве, совершенном при большом 
стечении народа, мож но не проводить осмотра 
места происшествия, так как неиз бежная при 
этом утрата части доказательств с лихвой ком 
пенсируется многочисленными показаниями 
свидетелей-оче видцев. 

Данное суждение, конечно же, ошибочно, ибо оно 
не учи тывает одной из целей осмотра места про-
исшествия. Эта цель состоит в изучении общей 
обстановки и особенностей места совершения 
преступления. И действительно, для следователя 
очень важно знать, в каком месте совершены хули-
ганские действия, каково социальное назначение 
этого места, каковы его особенности, каким обра-
зом отразилось на нем соверше ние хулиганства, в 
чем конкретно состоят изменения, внесен ные пре-
ступлением. Поэтому, как бы убедительно ни опи-
сы вали преступление очевидцы, следователю 
крайне сложно будет представить себе протекание 
хулиганских действий во времени и в простран-

стве, так как в этой картине не будет его непосред-
ственных пространственных представлений, фор 
мирующихся именно при осмотре места происше-
ствия [2, с. 74]. 

Как известно, процесс осмотра места происше-
ствия состоит из трех этапов: первоначального, 
основного и заключительного, каждый из кото-
рых решает свои задачи. 

Задачи, которые необходимо решить на перво-
начально этапе: 

–  формирование общей картины события пре-
ступления, которое произошло; 

–  определение границ территории, которая 
должна быть исследована; 

–  определение последовательности операций 
реализации осмотра и места, откуда лучше всего 
начать осмотр места происшествия 

–  фотосъемка территории, общая фиксация 
обстановки с помощью всех доступных средств. 

Задачи, решаемые на основном этапе: 

–  поиск и выявление следов преступления и 
вещественных доказательств, относящихся к 
расследуемому событию; 

–  фиксация обнаруженных следов и веществен-
ных доказательств, как относительно их каче-
ственного составляющего, так и относительно и 
вещной обстановки на месте происшествия. 

Задачи, которые решаются на заключительном 
этапе: 

–  предварительное исследование и анализ обна-
руженных следов и вещественных доказательств; 

О 
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–  упаковка обнаруженных следов и веществен-
ных доказательств для обеспечения их сохран-
ности [3, с. 105]. 

Осмотр места происшествия включает такие 
способы, как визуальный осмотр, наблюдение, 
обнаружение, фиксация, исследование, оценка, 
и затрагивает широкий спектр материальных 
следов, явлений, обстановки. Исходя из общих 
приемов тактики, производство осмотра места 
происшествия предполагает быстроту реакции, 
мысленное моделирование обстановки, след-
ственную диагностику признаков обнаруженных 
следов, установление причинной связи местопо-
ложения предметов и вещей по отношению к 
произошедшему событию и т. д. 

Нужно иметь в виду, что иногда даже при отсут-
ствии следов и иных вещественных доказа-
тельств общая характеристика и особенности 
места происшествия, зафиксированные надле-
жащим образом, оказываются незаменимым 
средством установления тех или иных суще-
ственных обстоятельств. Отсутствие в делах про-
токолов осмотра, планов, схем и фотографий ли-
шают возможности на первоначальном этапе рас-
следования полно разработать версии и целена-
правленно организовать их проверку [4, с. 174]. 

На практике имеют место случаи, когда осмотр 
места происшествия осуществляется формаль-
но, спустя несколько дней после совершения 
преступления. В таких случаях эффективность 
этого действия во многом снижается, т.к. обста-
новка места происшествия (а по делам о хули-
ганстве это, как правило, общественное место) 
претерпевает быстрые и существенные измене-
ния: стираются надписи, вставляются разбитые 
стекла в окнах и витринах, производится уборка 
квартиры, помещения, улицы, где было совер-
шено преступление и т.п. Напротив, во всех слу-
чаях, когда осмотр был произведен своевремен-
но и качественно, в ходе него всегда обнаружи-
вались важные вещественные доказательства, и 
в дальнейшем суд ссылался на протокол осмот-
ра места происшествия как на доказательство 
при постановке приговора. 

Кроме того, опираясь на личные представления 
(впечат ления) о месте совершения и послед-
ствиях преступления, следователь с большим 
знанием дела, с большей тщатель ностью и де-
тализацией будет вести допросы упомянутых 
очевидцев. В результате их пока зания будут 
точнее и ярче отражать соответствующие сторо-
ны хулиганских действий виновных. 

Поскольку на месте происшествия оказывается 
достаточно сложно отграничить следы, имеющие 
отношение к событию преступления, и объекты, 
не не сущие информации о хулиганстве и лице, 
его совершившем, к участию в таком осмотре 
целесообразно привлекать пострадавшего либо 
иное сведущее лицо (например, заявителя). Бу-
дучи участником осмотра, оно может оказать су-
щест венную помощь в определении: а) точного 
места совершения преступления; б) объектов, 
которые находились здесь в момент совершения 
хулиганства и мо гут нести информацию, в том 

числе, и о лице, его совершившем; в) направле-
ние, в котором скрылся подозреваемый [5, с. 123]. 

В ходе осмотра места происшествия обязатель-
но должно уделяться внимание исследованию и 
фиксации:  

–  состояния обстановки (точное положение 
места совершения хулиганства, характер повре-
ждений или иных изменений, внесенных в об-
становку действиями хулиганов); 

–  орудий, иных предметов, оставшихся на ме-
сте совершения хулиганства;  

–  надписей и рисунков непристойного содер-
жания; 

–  следов пребывания определенных лиц и при-
знаков, указывающих на их конкретные дей-
ствия, направление движения к месту происше-
ствия и от него.   

Возможности осмотра места происшествия сле-
дует шире использовать для обнаружения сле-
дов, которые могут быть источником сведений о 
внешности правонарушителей (рост, физиологи-
ческие особенности и т.д.) в случаях, когда лич-
ность хулиганов неизвестна. Наряду с этим при 
осмотре необходимо принимать меры для выяв-
ления возможных свидетелей из числа лиц, ко-
торые находились в непосредственной близости 
от места происшествия и могли наблюдать про-
исходившее там, а также других данных, в том 
числе указывающих на условия, способствовав-
шие совершению хулиганства. 

Важной целью осмотра места совершения хули 
ганства является обнаружение и фиксация ма-
териальных следов преступления. Данные сле-
ды могут указывать на лич ность субъекта хули-
ганства, на способ и иные особенности его хули-
ганских действий, в частности, на особенности, 
ква лифицирующие преступление. Так, обнару-
жение на месте происшествия следов примене-
ния виновным огнестрельного оружия дает осно-
вания считать содеянное особо злостным хули-
ганством. Следы повреждений мебели, разбитые 
стекла, собранные плакаты, перевернутые столы 
и т.п. могут свиде тельствовать об особой дер-
зости хулиганства. На месте совершения пре-
ступления могут быть обнаружены следы, свиде-
тельствующие о мотиве (надписи, рисунки, пла-
каты, имеющие националистическую символику; 
следы глумления над символами национальной 
или расовой принадлежности потерпевших).  

При осмотре места происшествия надо глубоко 
проанализировать способ совершения преступ-
ления, который более определённо отражает 
личностные качества несовершеннолетнего пра-
вонарушителя, т.к. он обусловлен субъективны-
ми свойствами подростка, отсутствием жизнен-
ного опыта. Также может быть получена инфор-
мация о привычках (пристрастие к курению, упо-
треблению спиртных напитков, наркотиков, ток-
сических веществ) судят по оставленным на ме-
сте происшествия соответствующим объектам, 
упаковкам, окуркам, бутылкам и т.п. или по ха-
рактеру похищенных предметов. О навыках 
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несовершеннолетнего, его умениях и пристра-
стиях можно судить по следам таких действий, 
как умение обращаться с радиотехникой, элек-
троникой, компьютером, и т.п. В следах хулиган-
ства могут проявляться такие личностные каче-
ства несовершеннолетних, как жестокость, ци-
низм, дерзость, садизм.  

Особое внимание следует уделить на установ-
ление уличных видеокамер, запись с которых 
изымается у собственника или оператора. Собы-
тие может быть зафиксировано на видеокамеры 
наружного или внутреннего наблюдения, авто-
мобильные видеорегистраторы, камеры мобиль-
ных телефонов, любительские видеокамеры. 
Нередко сами преступники снимают свои пре-
ступные действия с помощью мобильных теле-
фонов. Массовые мероприятия могут трансли-
роваться средствами массовой информации. 
Таким образом, преступные действия могут быть 
зафиксированы на средства видеозаписи, а их 
носители могут стать вещественными доказа-
тельствами и существенно помочь в установле-
нии события.  

С учетом мнений ученых [5, 6], результатов ана-
лиза следственной практики, на наш взгляд, 
можно выделить следующие, наиболее часто 
встречаемые ошибки при проведении осмотра 
места происшествия по делам о хулиганстве: 

1) непрофессиональное и некачественное фо-
тографирование (видеосъемка);  

2) отсутствие указания на:  

а) индивидуальные (наиболее идентификацион-
но-значимые) признаки изымаемых предметов;  

б) наличие на них следов;  
в) способ их упаковки;  

3) отсутствие планов и (или) схем мест проис-
шествия, в случаях, когда они необходимы; не 
указание на них мест («точек») обнаружения 
следов и иных материальных объектов; 

4) необоснованное сужение границ осмотра; 
неисследование прилегающих вероятных путей 
прибытия хулигана на место преступления и 
убытия с него;  

5) внесение в протокол сведений, сообщенных 
пострадавшими и очевидцами. 

Эффективность раскрытия хулиганства зависит от 
оперативности и качества первоначальных опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных 
действий. Особое внимание, по нашему мнению. 
должно уделяться организации и тактики проведе-
ния осмотра места происшествия.  

Таким образом, осмотр места происшествия яв-
ляется источником получения широкого круга 
сведений о совершенном хулиганстве, позволяет 
обнаружить и зафиксировать важные обстоя-
тельства, имеющие нередко решающее значе-
ние для выяснения картины совершенного дея-
ния – от характеристики обстановки в целом до 
отдельных объектов, включая орудия соверше-
ния преступления, следы пребывания конкрет-
ных лиц. В ряде случаев данные осмотра под-
сказывают пути к новым источникам доказа-
тельств преступления. Осмотр места происше-
ствия может оказаться полезным также и для вы 
явления обстоятельств (условий), способство-
вавших совер шению хулиганства. 
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уголовном судопроизводстве одним из ос-
новных направлений процессуальной дея-

тельности выступает доказывание. Термин «до-
казывание» для российского уголовного судо-
производства является традиционным, исполь-
зуется в законодательстве и научных источниках 
достаточно давно. 

В настоящее время наряду с понятием доказы-
вания в науке уголовного процесса упоминается 
еще одна правовая категория – «доказатель-
ственная деятельность», применяемая при ха-
рактеристике процессуальной деятельности раз-
личных субъектов уголовно-процессуальных 
отношений и в различных стадиях уголовного 
судопроизводства. Понятие «доказательствен-
ная деятельность» приобрело междисциплинар-
ный характер и используется для обозначения 
определенного направления деятельности не 
только в сфере уголовного судопроизводства, но 
также в административном, арбитражном и 
гражданском процессах. 

На наш взгляд, масштаб распространения кате-
гории «доказательственная деятельность», ее 
значимость для практики, возможность ошибоч-
ной интерпретации и смыслового выражения, 
обусловливают такую научную задачу как уясне-
ние смысла этого понятия, его уголовно-
процессуального содержания, адекватного при-
менения и формулирования теоретического 
определения. 

Обращение к тексту Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) свидетельствует, что законодатель данную 
категорию не использует. Не применяется она в 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и 
Конституционного Суда РФ. Отсутствует иссле-
дуемый термин в подзаконных нормативных 
правовых актах различных ведомств (Генераль-
ная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, 
МВД РФ, ФССП РФ и др.). А вот в научных ис-
точниках, наоборот, категория «доказатель-
ственная деятельность» применяется весьма 
 

В 
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часто [1]. В то же время определение доказа-
тельственной деятельности встретилось лишь 
однажды. 

В.Л. Сысков формулирует его следующим обра-
зом: «Доказательственную деятельность суда 
первой инстанции можно определить как актив-
ную информационную, логическую, психологиче-
скую деятельность, состоящую в получении в 
рамках предъявленного обвинения, исследова-
нии и оценке сведений о фактах, как представ-
ленных сторонами, так и полученных судом, це-
лью которой является разрешение уголовного 
дела по существу на основе установления об-
стоятельств дела в соответствии с действитель-
ностью. На основе этого определения можно 
выявить следующие черты или свойства этой 
деятельности: 

1) доказательственная деятельность суда 
включает в себя информационный, логический и 
психологический элементы; 

2) является активной, что означает, что суд мо-
жет по собственной инициативе производить 
любые процессуальные действия познаватель-
ного характера в рамках предъявленного обви-
нения для проверки доводов сторон; 

3) целью этой деятельности является разреше-
ние дела по существу на основе установления 
соответствия действительности юридически зна-
чимых обстоятельств дела» [2, с. 6–7]. 

Предложенное В.Л. Сысковым определение до-
казательственной деятельности нуждается в 
подробном анализе, поскольку: 

1) не предусмотрен такой признак как правовая, 
законодательная основа; 

2) структура, состав элементов доказатель-
ственной деятельности не имеют ничего общего 
с процессом доказывания и не включают таких 
этапов, как собирание, исследование и проверку, 
оценку доказательств. 

3) отмечено, что доказательственная деятель-
ность суда осуществляется для установления 
соответствия действительности юридически зна-
чимых обстоятельств дела, иными словами до-
казательственная деятельность не имеет позна-
вательного аспекта, а носит исключительно про-
верочный характер. 

Характеризуя доказательственную деятельность, 
Л.А. Терехова пишет: «в доказательственную дея-
тельность при рассмотрении судами гражданских 
дел вовлечены такие субъекты, как суд, лица, 
участвующие в деле, и лица, содействующие осу-
ществлению правосудия. Все названные субъекты 
участвуют в исследовании доказательств, однако 
во всём остальном, что касается доказательствен-
ной деятельности, их права и обязанности суще-
ственно различаются» [3, с. 136]. 

Е.А Карякин считает, что «вся доказательствен-
ная деятельность, осуществляемая сторонами в 
суде, охватывается стремлением к формирова-
нию судебной истины, в структуре которой в 

наибольшей степени отражены результаты су-
дебного доказывания, осуществляемого данной 
стороной» [4, с. 142]. 

Х.М. Шахбанова отмечает, что «в доказатель-
ственной деятельности выделяется по два ос-
новных уровня исследования доказательств: 

1) познание фактической стороны доказательств;  

2) познание юридической стороны доказательств.  

В качестве уровней установления обстоятельств 
выступают:  

1) познание фактических обстоятельств дела; 

2) познание юридических обстоятельств дела» 
[5, с. 70]. 

Есть позиция, в соответствии с которой доказа-
тельственная деятельность не отличается от 
доказывания: «Содержание доказательственной 
деятельности отражается в ее структуре, вклю-
чающей взаимосвязанные между собой элемен-
ты. В уголовно-процессуальной теории суще-
ствует мнение, что перечень элементов, назван-
ный законодателем в ст. 85 УПК РФ, не является 
исчерпывающим, что в структуру доказывания 
должно включаться не три элемента, а больше» 
[6, с. 5]. Это же мнение высказано известным 
ученым-процессуалистом С.А. Шейфером, кото-
рый отмечает, что «термин «уголовно-процес-
суальное доказывание» … мог бы обозначить 
доказательственную деятельность …» [7, с. 13]. 

Из приведенных точек зрения по вопросу о сущ-
ности доказательственной деятельности можно 
сформировать три подхода: 

1) доказывание и доказательственная деятель-
ность совпадают, когда имеет место терминоло-
гическое разнообразие, не предполагающее 
различий по сути используемых категорий; 

2) доказательственная деятельность отличает-
ся от доказывания и каждое из этих понятий 
имеет собственное содержание и характерные 
(сущностные) признаки; 

3) доказательственная деятельность и доказы-
вание имеют сходство только в части выделения 
элементов, составляющих их структуру. 

А теперь приведем мнения ученых относительно 
содержания и структуры уголовно-процессуального 
доказывания. 

О сущности доказывания С.А. Шейфер пишет: 
«Доказывание не существует наряду с познани-
ем; оно и есть познание обстоятельств дела, 
осуществляемое в особой процессуальной фор-
ме» [7, с. 36]. Нельзя не согласиться и с                   
А.А. Давлетовым в том, что: «в процессуальной 
науке все познание, осуществляемое путем уго-
ловно-процессуальной деятельности, получило 
название доказывания» [8, с. 172]. 

Относительно структуры и состава элементов 
доказывания А.А. Хмыров писал: доказывание – 
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«это осуществляемая в соответствии с требова-
ниями процессуального закона деятельность 
указанных в нем субъектов по собиранию, про-
верке и оценке сведений о фактах и обстоятель-
ствах, достоверное установление которых необ-
ходимо для правильного применения закона и 
разрешения дела» [9, с. 8–9]. 

По мнению В.А. Семенцова, доказывание следу-
ет рассматривать как органически связанные 
между собой элементы «в числе которых обяза-
тельно присутствуют собирание, проверка и 
оценка доказательств» [10, с. 122]. 

А.В. Кудрявцева считает, что субъектами дока-
зывания являются лишь те органы и лица, кото-
рые познают обстоятельства дела для принятия 
властных решений [11, с. 58]. 

Изучение и сопоставление признаков, характе-
ризующих доказательственную деятельность и 
доказывание в уголовном судопроизводстве, 
позволяют высказать следующие соображения. 

Высказанные в науке уголовного процесса пози-
ции о сущностных признаках доказывания поз-
воляют дать ему следующую характеристику: 

1) доказывание имеет законодательно опреде-
ленную процессуальную форму; 

2) содержание доказывания составляют позна-
ние, удостоверение, обоснование, аргументация; 

3) традиционная структура доказывания вклю-
чает такие этапы как собирание, проверка и 
оценка доказательств; 

4) субъекты доказывания – специальный круг 
участников уголовного судопроизводства, упол-
номоченных принимать властные процессуаль-
ные решения. 

Доказательственная деятельность, как пред-
ставляется, имеет иную совокупность характери-
зующих ее признаков. 

Во-первых, доказательственная деятельность 
также, как и доказывание имеет в своей основе 
законодательное регулирование – УПК РФ, но, в 
отличие от доказывания, для доказательствен-
ной деятельности, в силу большого разнообра-
зия ее элементов и направлений, не всегда и не 
во всех деталях определена процессуальная 
форма. 

Во-вторых, в содержание доказательственной 
деятельности, полагаем, входят действия не 
только по установлению фактов, имеющих зна-
чение для правильного разрешения уголовного 
дела по существу предъявленного обвинения, но 
и также действия, направленные на выявление 
сведений, в том числе, внепроцессуальным (не 
регламентированным УПК РФ) способом (спосо-
бами), имеющих значение для установления 
фактов и обстоятельств, не входящих в основ-
ной предмет доказывания. Так, принятие реше-
ний судьей о применении меры пресечения в 
виде заключения под стражу или о производстве 
обыска в жилище может основываться на сово-

купности сведений, не являющихся доказатель-
ствами. 

Кроме того, доказательственная деятельность 
имеет и такое направление, как принятие процес-
суальных решений, когда, например, судья обос-
новывает свои выводы, мотивирует решение. 

В содержание доказательственной деятельности 
входит и правообеспечительное направление. В 
частности, судья, рассматривающий жалобу в 
порядке ст. 125 УПК РФ, обязан установить ряд 
обстоятельств и в зависимости от их содержания 
и характера принять по жалобе решение, соот-
ветствующее требованиям ст. 7 УПК РФ (закон-
ность, обоснованность и мотивированность). 

В определенной степени как обеспечительное 
направление доказательственной деятельности 
можно рассматривать предписание п. 3 ч. 1                
ст. 97 УПК РФ, в соответствии с которым избра-
ние судьей меры пресечения возможно в случае, 
когда обвиняемый, подозреваемый может уни-
чтожить доказательства. 

В-третьих, доказательственную деятельность 
могут осуществлять не только процессуально 
властные субъекты, но любые участники уго-
ловного судопроизводства, включая потерпев-
шего, его представителя, обвиняемого, его за-
щитника и др. Например, потерпевший вправе 
знать о предъявленном обвиняемому обвине-
нии, давать показания, представлять доказа-
тельства, а защитник уполномочен направлять 
запросы для получения сведений, представлять 
их следователю, дознавателю или суду, кото-
рые, в свою очередь, могут принять или их от-
вергнуть в качестве доказательств. При этом 
сведения, полученные частными лицами и не 
обладающие статусом доказательств, могут 
использоваться для установления отдельных 
процессуально значимых фактов и обстоятель-
ств: для признания потерпевшим, применения 
меры пресечения, иной меры принуждения, 
установления фактов нарушения конституцион-
ных и иных прав участников уголовного судо-
производства, для производства следственных 
и иных процессуальных действий и др. 

В-четвертых, структура доказательственной 
деятельности более разветвленная, чем у дока-
зывания и включает собственно доказывание и 
все его элементы (собирание, проверку и оценку 
доказательств), а также подготовительную рабо-
ту (для защитника – поиск информации, направ-
ление запросов; для следователя – вызов лиц 
для участия в следственных либо иных процес-
суальных действий, применение мер принужде-
ния; для судьи – ознакомление с представлен-
ными материалами, подготовка к судебному за-
седанию, и др.). Как элемент доказательствен-
ной деятельности считаем следует рассматри-
вать и принятие процессуального решения. 

Применительно к доказательственной деятель-
ностью мы видим обстоятельство, которое мо-
жет рассматриваться в качестве препятствия к 
ее научной разработке – это отсутствие легаль-
ного признания. Однако, такое положение не 



143 

является исключительным. Можно привести 
пример, когда категория, не используемая зако-
нодателем, успешно исследуется в науке уго-
ловного процесса – это уголовно-процессуаль-
ные гарантии законности, прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроизводства. 

Следовательно, сам факт отсутствия законода-
тельного определения и официального исполь-
зования в нормативных правовых и правоприме-
нительных актах категории «доказательственная 
деятельность», как мы полагаем, не может вы-
ступать основанием для отказа от ее научного 
изучения и развития. 

Кроме того, о необходимости разработки катего-
рии «доказательственная деятельность» свиде-
тельствуют процессы, происходящие в современ-
ной судебной практике. При обобщении судебной 
практики по рассмотрению судами жалоб в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ были выявлены многочислен-
ные случаи использования судьями следующего 
выражения: «Выводы суда мотивированы, сдела-
ны на основе исследованных и оцененных надле-
жащим образом доказательств, представленных 
как органами предварительного следствия, так и 
заявителем» [12]. Но с позиции сегодняшней до-
казательственной доктрины нельзя объяснить все 
нюансы предпринятой судом и участниками дея-
тельности, включая их полномочия, процедуру 
исследования доказательств (и доказательств 
ли?) при рассмотрении жалобы. 

Назревшая потребность в обобщении научных 
представлений о доказательственном потенциа-
ле различных участников уголовного судопроиз-
водства, а также в законодательном системном 
урегулировании складывающихся в этой сфере 
уголовно-процессуальных отношений, обуслов-

ливает, по нашему мнению, целесообразность 
выделения доказательственной деятельности, 
как самостоятельной категории в науке уголов-
ного процесса и ее последующее теоретическое 
и практическое развитие. 

Таким образом, мы приходим к следующим вы-
водам. 

1. Доказывание и доказательственная деятель-
ность представляют собой два самостоятельных 
теоретических понятия, обладающих существен-
ными отличительными признаками. 

2. Доказательственной следует считать уголов-
но-процессуальную деятельность участников 
уголовного судопроизводства во всех его стади-
ях, направленную к получению сведений, имею-
щих отношение к фактам и обстоятельствам, 
значимым для уголовного дела или проверки 
сообщения о преступлении и осуществляемую 
по нескольким основным направлениям: 

–  доказывание; 

–  обеспечительное, в том числе, правообеспе-
чительное; 

–  подготовительная (к доказыванию) работа. 

3. Каждое из выделенных направлений доказа-
тельственной деятельности включает систему 
процессуальных действий и решений, полномо-
чия участников уголовного судопроизводства по 
выявлению, установлению, опровержению фак-
тов совершенного преступления, а также иных 
имеющих значение для уголовного дела обстоя-
тельств, в том числе в досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, процессуальными и 
внепроцессуальными способами. 
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одержательным ядром прикладного значе-
ния любой родовой методики расследова-

ния преступлений является возможность эффек-
тивного применения научно разработанного сба-
лансированного сочетания приёмов, способов и 
методов, предлагаемых к применению в ходе 
расследования преступлений в рамках масштаба 
заданной систематизации [1; 2; 3].  

Методические рекомендации, вытекающие из 
содержания родовой методики расследования 
налоговых преступлений как условие для созда-
ния обстановки эффективного расследования и 
проведения тактики отдельных следственных 
действий, на наш взгляд, должны учитывать 
следующие характерные особенности:  

1) необходим тщательный анализ и изучение 
сообщения о преступлении из органа дознания и 
материалов, которые направлены налоговыми 
органами в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела; результатом изуче-
ния должна стать систематизация сведений: 

–  каковы факты, установленные налоговым 
органом, легли в основание для привлечения 
лица к ответственности за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах; 

–  лицо привлечено к налоговой ответственно-
сти по итогу налоговой проверки в порядке 
ст.ст.100-101 НК РФ либо в порядке осуществ-

С 



146 

ления производства по делу при обнаружении 
фактов, свидетельствующих о нарушении зако-
нодательства о налогах и сборах в соответствии 
со ст.101-4 НК РФ [4]; 

–  какой налоговый орган, когда, за какой пери-
од и по какому налогу (наименование налога) 
провёл налоговую проверку; 

–  какие мероприятия налогового контроля нало-
говым органом осуществлены; 

–  какие доказательства документально под-
тверждают факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах; 

–  обстоятельства совершения налогового пра-
вонарушения согласно акту и решению налого-
вого органа о привлечении лица к ответственно-
сти за его совершение; 

2) изучение актов судебных органов (решение 
суда о рассмотрении дела по существу по пер-
вой инстанции, постановления апелляционной и 
кассационной судебных инстанций, судебный акт 
надзорной судебной инстанции) при условии 
передачи рассмотрения налогового спора на 
разрешение суда; в результате изучения должны 
быть приняты во внимание следующие факты: 

–  в соответствии с решением суда все ли до-
кументы и в полном ли объёме представлены 
налогоплательщиком в налоговый орган соглас-
но законодательству о налогах и сборах; 

–  в соответствии с установленными в решении 
суда фактами, как сведения, содержащиеся в 
представленных в налоговый орган документах, 
соответствуют требованиям полноты, достовер-
ности и непротиворечивости; 

–  в чём состоит суть материально-правовой по-
зиции каждой из спорящих сторон и какие обстоя-
тельства и факты в качестве доказательства каж-
дой из сторон приводятся в её подтверждение, как 
основание своих требований и возражений; 

–  обстоятельства, установленные решением су-
да, и подтверждающие необоснованность получе-
ния налоговой выгоды налогоплательщиком; 

–  совокупность каких действий (бездействий) 
налогоплательщика находится в причинно-
следственной связи с результатом нарушения 
конкретной нормы законодательства о налогах и 
сборах и какие обстоятельства, установленные 
судом, описывают механизм совершения нало-
гового правонарушения; 

–  какие обстоятельства, установленные судом, 
указывают на проявление гражданско-правовой 
формы вины в элементах механизма налогового 
правонарушения; 

–  какие обстоятельства, установленные реше-
нием суда, дают оценку характера хозяйственно-
экономических отношений налогоплательщика с 
контрагентами, включая отношения взаимозави-
симости и аффилированности; 

3) необходимо установить организационно-
правовую форму налогоплательщика (если по-
ступившие от налогового органа материалы ка-
саются деятельности юридического лица) и изу-
чить структурное строение организации, включая 
местонахождение и наличие головной организа-
ции, филиалов, представительств, дочерних и 
зависимых обществ. Необходимо также изучить: 

–  когда и кем организация учреждена; 

–  когда, как и в каком объёме образовано иму-
щество организации, кто и как им управляет; 

–  кто и в каких долях является собственником 
организации на текущий момент; 

–  структуру органов управления организации и 
полномочия каждого из них; 

–  были ли гражданско-правовые споры между 
владельцами организации, разрешаемые судом, 
по вопросам управления организацией и порядку 
распоряжения её имуществом; 

–  акт проверки и заключение аудитора за про-
веряемый налоговым органом период; 

–  протоколы и решения совета директоров, 
общего собрания акционеров (участников), реви-
зионной комиссии за проверяемый налоговым 
органом период; 

–  установленный в организации порядок рабо-
ты с документами и их хранения, касающихся 
бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, 
а также связанных с внутренней деятельностью 
организации; 

4) необходимо установить предмет деятельно-
сти налогоплательщика согласно его уставу и 
изучить всю совокупность реальных хозяйствен-
но-экономических операций за проверенный 
налоговым органом период на соответствие за-
конодательству и декларируемым целям и зада-
чам уставной деятельности; все сомнительные 
операции и сделки необходимо соотнести с 
установленным порядком принятия по ним ре-
шений и полномочием органов управления и 
конкретных лиц, принимаемых по ним решение, 
а так же проверить отражение этих операций и 
сделок в бухгалтерской и необходимой финан-
совой отчётности; 

5) необходимо в процессе проведения следствен-
ных действий исследовать диктуемый интересами 
следствия период деятельности соответствующих 
акционеров (учредителей) хозяйствующих субъек-
тов и ответственных лиц, осуществляющих теку-
щее руководство деятельностью проверяемых 
организаций. Результатом данного исследования 
должно стать получение сведений о следующих 
фактах и обстоятельствах: 

–  сведения о возможной прошлой судимости 
проверяемых лиц; 

–  характер связи и взаимозависимости соб-
ственников организации и ответственных лиц, 
осуществляющих текущее её руководство; 
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–  когда и в связи с чем проверяемые лица по-
падали в сферу интересов правоохранительных 
органов; 

–  помимо деятельности налогоплательщика, 
где, когда и в каких формах, сферах и направле-
ниях проявлялся предпринимательский и иной 
имущественный интерес проверяемых лиц; 

–  наиболее крупные сделки, осуществлённые 
данными лицами за проверяемый период, как 
лично, так и через организации, с которыми эти 
лица связаны; 

–  валютные операции, как связанные с движе-
нием капитала, так и не связанные с движением 
капитала, осуществлённые проверяемыми ли-
цами и организациями, в деятельности которых 
присутствуют интересы этих лиц; 

–  все сведения о проверяемых лицах из Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг) и таможенной службы, со-
гласно предмета деятельности данных служб; 

–  сведения из пограничной службы о загранич-
ных поездках проверяемых лиц; анализ перио-
дичности посещения стран, отнесённых к офф-
шорным зонам, и соотнесение с этими загранич-
ными поездками адресов и направлений осу-
ществлённых проверяемыми лицами валютных 
операций; 

6) при определении видов и очерёдности про-
ведения следственных действий и их участников 
с целью установления и доказывания обстоя-
тельств согласно ст.73 УПК РФ[5] необходимо 
тщательно проанализировать основания, кото-
рыми руководствовался налоговый орган, 
направляя материалы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. В данном случае 
во внимание необходимо принять следующее: 

–  в распоряжении следствия имеются такие 
документы, как акт налогового органа, решение 
налогового органа о привлечении к ответствен-
ности, требование налогового органа о погаше-
нии образовавшейся задолженности, и, в боль-
шинстве случаев, решение суда по налоговому 
спору, которыми установлены факт и обстоя-
тельства совершённого налогового правонару-
шения, конкретная норма нарушенного законо-
дательства о налогах и сборах, причинённый 
ущерб, причинно-следственная связь между 
действиями нарушителя и причинённым ущер-
бом и фактом нарушения нормы права, в чём 
состояла вина нарушителя и в каких фактах и 
обстоятельствах она проявилась; 

–  именно в обстоятельствах совершённого нало-
гового правонарушения содержатся признаки воз-
можно совершённого налогового преступления; 

–  процесс доказывания состава налогового 
преступления будет протекать в направлении 
установления всей совокупности элементов ме-
ханизма совершения преступления, частью ко-
торого является уже установленный механизм 
налогового правонарушения, а также установле-
ния наличия уголовно-правовой вины преступни-

ка (преступников) и её проявление в фактах и 
обстоятельствах механизма совершения пре-
ступления; 

–  движение доказательственного процесса от 
положения, связанного с установленным в рамках 
налоговых правоотношений фактом механизма 
налогового правонарушения, к установлению об-
стоятельств и всех элементов механизма налого-
вого преступления – есть объективно заданный и 
нормативно обусловленный ход следствия; 

–  установление уголовно-правовой вины будет 
являться результатом трансформации установ-
ленной гражданско-правовой вины в рамках нало-
говых правоотношений в уголовно-правовую вину 
в ходе доказательственного процесса установле-
ния обстоятельств её проявления в механизме 
совершения налогового преступления; 

–  между датой вынесения решения о привлече-
нии к налоговой ответственности и датой возмож-
ного возбуждения уголовного дела имеется до-
статочный период времени для противоправной 
работы потенциальных подозреваемых и обвиня-
емых по уголовному делу с источниками и носи-
телями доказательственной информации, учиты-
вая, что фактор внезапности утрачен и ход разви-
тия событий в отношении них им известен, а так-
же следует иметь в виду, что по уголовным делам 
данной категории мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу практически не применяется; 

–  при противоречивости либо недостаточности 
сведений, восстанавливающих доказательствен-
ную картину совершения состава налогового пре-
ступления, недостающие звенья и фрагменты мо-
гут восполнить источники и носители доказатель-
ственной информации, содержащиеся в системе 
отчётности контрагентов, проверяемого лица; 

7) физические лица-участники процесса рас-
следования налоговых преступлений (свидетели, 
подозреваемые, обвиняемые и др. лица) в боль-
шинстве случаев находятся в определённой сте-
пени зависимости между собой. В целях эффек-
тивного собирания и закрепления доказательств 
по расследуемому делу необходимо принять ме-
ры для устранения или сведения к минимуму 
факторов зависимости путём проведения опера-
тивно-следственных действий и тактических при-
ёмов, обеспечив законными средствами защиты и 
охраны нуждающееся в этом лицо; 

8) иногда при проведении следственных дей-
ствий «нити» расследования (хозяйственно-
экономические и иные связи) выводят на призна-
ки совершения преступлений со стороны участ-
ников (акционеров) и руководителей экономиче-
ски могущественных в масштабах страны, а ино-
гда и в мировом масштабе, хозяйствующих 
субъектов, и их покровителей в государственно-
властных структурах и правоохранительных ор-
ганах. В данном случае успех расследования 
конкретного уголовного дела и возможное рас-
ширение масштаба расследования зависят от 
правильно выбранных очередности и тактики 
следственных действий. Кроме того, на успех 
расследования оказывают влияние оптимальный 
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объём привлечённых сил и средств к расследо-
ванию, правильно организованное взаимодей-
ствие с другими правоохранительными органами 
и силовыми ведомствами, и правильно постав-
ленная работа со средствами массовой инфор-
мации; 

9) эффективное производство по налоговому 
преступлению невозможно, если лица, осу-
ществляющие расследование, не обладают 
объёмом знаний в области налогового права, 
минимально необходимом при работе по рас-
следованию, в частности им следует знать: 

–  объект налогообложения по каждому виду 
налога, установленному законодательством о 
налогах и сборах; 

–  порядок определения цены товаров, работ 
или услуг для целей налогообложения; 

–  порядок формирования и принципы опреде-
ления доходов в денежной и натуральной фор-
мах для целей налогообложения; 

–  порядок исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов; 

–  установленные законодательством о налогах 
и сборах налоговые ставки и размеры сборов; 

–  по каждому установленному налогу и порядок 
исчисления налога и порядок исчисления нало-
говой базы. 

Таким образом, изложенное выше позволяет 
предложить следующие условия и направления 
эффективного использования родовой методики 
расследования налоговых преступлений: 

1) учёт информационных моделей особенно-
стей налоговых правоотношений, формирующих 
правовую природу и качества обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при расследовании 
налоговых преступлений; 

2) учёт родовой криминалистической характе-
ристики налоговых преступлений; 

3) определение нарушенной нормы законода-
тельства о налогах и сборах и установление 

факта совершения налогового правонарушения, 
что является необходимой доследственной ста-
дией выявления признаков совершённого нало-
гового преступления; 

4) изучение и анализ материалов налоговых 
органов (включая судебные решения по налого-
вым спорам), направленные для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела, что пред-
ставляет собой исходное положение формиро-
вания круга версий и очерёдности их отработки. 
Помимо этого, необходимо определение источ-
ников и носителей доказательственной инфор-
мации и необходимых следственных действий 
для работы с ними, формирование тактического 
замысла по отдельным следственным действи-
ям и в рамках общего хода расследования; 

5) учёт особенностей проведения первоначаль-
ных следственных действий во взаимодействии 
с оперативно-розыскными, контролирующими и 
иными органами и организациями, как оптималь-
но-необходимая совокупность шагов наиболее 
быстрого решения вопросов и задач, логически 
вытекающих из анализа поступивших от налого-
вого органа материалов; 

6) учёт особенностей следственных ситуаций и 
корректировка выдвинутых версий по итогам 
изучения материалов налоговых органов, ре-
зультатов их проверки и данных, полученных по 
результатам проведения первоначальных след-
ственных действий; планирование хода рассле-
дования налоговых преступлений; 

7) учёт особенностей взаимодействия следова-
теля с оперативно-розыскными, правоохрани-
тельными, контролирующими органами и сред-
ствами массовой информации в процессе рас-
следования налоговых преступлений; 

8) учёт особенностей применения криминали-
стической тактики при проведении следственных 
и процессуальных действий; 

9) учёт особенностей выявления противодей-
ствия предварительному расследованию и меры 
преодоления данного противодействия; 

10) принятие мер профилактики и предупрежде-
ния совершения налоговых преступлений. 
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сследованная нами судебно-следственная 
практика показала, что в настоящее время 

институт необходимой обороны крайне редко 
применяется как обороняющимися лицами, так и 
лицами, которые в последующем квалифицирует 
такие деяния. В связи с этим, мы считаем необ-
ходимым для повышения эффективности анали-
зируемого института уголовного права целесо-
образным внести некоторые коррективы в инсти-
тут необходимой обороны. С нашей точки зре-
ния, вполне обоснованно и необходимо увели-
чить границы правомерности причинения вреда 
в состоянии необходимой обороны, при посяга-
тельствах, которые не связаны с непосредствен-
ной угрозой жизни обороняющегося или третьих 
лиц, но сопряжены с совокупностью угрозы при-
чинения любой степени тяжести вреда здоровью 
и рядом иных преступлений, к числу которых мы 
относим - разбой с незаконным проникновением 
в жилище, а также изнасилование и насиль-
ственные действия сексуального характера. 

Исследование различных точек зрения ведущих 
специалистов в области анализа необходимой 
обороны, проведенное нами анкетирование сре-
ди сотрудников правоохранительных органов, а 
также слушателей юридических факультетов 
учебных заведений города Краснодара, привело 
нас к мнению о том, что необходимо дополнить 
статью 37 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации следующим содержанием: «ч. 1.1 Не яв-
ляется преступлением причинение вреда пося-
гающему лицу в состоянии необходимой оборо-
ны, то есть при защите личности и прав оборо-
няющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства, если это пося-
гательство было сопряжено с насилием в рамках 
необходимой обороны от разбойного нападения 
с незаконным проникновением в жилище (ч. 3                     
ст. 162 УК РФ), изнасилования (ст. 131 УК РФ), 
насильственных действий сексуального характе-
ра (ст. 132 УК РФ)». При введении в статью 37 
Уголовного кодекса Российской Федерации ука-
занного признака для лиц, прибегающих к защи-
те или самозащите возникнет определенная 
свобода выбора действий, которая позволит не 
задумываться относительно соразмерности и 
обоснованности выбора средств защиты. Так как 
в представленных выше преступлениях, которые 
мы предлагаем включить в статью 37 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, общественная 
опасность очевидна и преступник открыто, пося-
гает на охраняемые уголовным законом обще-
ственные отношения, защита которых требует 
быстрого и интенсивного реагирования для пре-
сечения преступлений. Представленные выше 
составы преступлений являются формальными, 
что, с нашей точки зрения, исключает прежде-
временность защиты, так как преступления уже 
окончены в момент начала активных действий. 
При разбойном нападении с незаконным проник-
новением в жилище посягательство осуществ-
ляется сразу на три объекта уголовно-правовой 
охраны – общественные отношения, связанные с 
правом собственности, с жизнью или здоровьем 
и с неприкосновенностью жилища. В средствах 
массовой информации в последнее время все 
чаще появляются сообщения, что при защите от 
посягательства на жилище, обороняющийся, 

И 
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действуя исключительно в рамках защиты себя, 
своей семьи, неприкосновенности своего жили-
ща, все равно, причиняя смерть нападающему 
или группе нападающих, зачастую привлекается 
к уголовной ответственности. Мы исследовали 
предложения, представленные в 2017 году сена-
тора Антона Белякова, который предложил в 
Государственную Думу РФ законопроект о вне-
сении в статью 37 УК РФ поправок, исключаю-
щих преступность деяния при обороне своего 
дома, когда она закончилась убийством напада-
ющего. Данное мнение, было обоснованно слу-
чаем, ставшим достоянием общественности, 
благодаря широкому резонансу среди правоза-
щитных организаций, в частности упоминается 
история сахалинского пенсионера Александра 
Тарасова, который был признан виновным за 
убийство грабителя. Ночью в дом 70-летнего 
пенсионера вломился 26-летний ранее судимый 
преступник, который находясь в состоянии опья-
нения, в доме потерпевшего стал избивать его 
палкой, требуя выдать пенсию. Пенсионер схва-
тил нож и убил грабителя. Одним ударом в 
сердце. Суд первой инстанции решил, что пен-
сионер должен был терпеть. Видимо, стоило, 
отдать деньги и надеяться, что преступника 
найдут и украденное когда-нибудь с него взы-
щут. А так пожилого человека самого чуть не 
записали в преступники. Суд приговорил Тара-
сова к 4,5 годам колонии общего режима. Пенси-
онера арестовали и отправили в следственный 
изолятор. Правда, апелляционная инстанция 
отменила приговор и оправдала мужчину. Это 
произошло после того, как дело Тарасова вы-
звало большой резонанс. А как бы сложилась 
судьба человека, если бы на его защиту не вста-
ла общественность? Мнения юристов по поводу 
расширения прав на самооборону диаметрально 
противоположны. Противники полагают, что за-
кон и сегодня гарантирует право на защиту. Если 
же ввести презумпцию невиновности хозяина, 
убившего гостя, то под самооборону будут мас-
кироваться бытовые убийства. Такие аргументы 
содержатся в отзыве правительства России. 
Правительственные эксперты считают, что ста-
тья 37 УК РФ позволяет вполне эффективно ре-
шать задачи обеспечения защиты личности и 
прав обороняющегося, других лиц, включая про-
никновение в жилище и посягательства против 
собственности. По тем же причинам не поддер-
жали инициативу и в Верховном суде Россий-
ской Федерации. Правительственные эксперты 
также напомнили, что еще в 2012 году Пленум 
Верховного суда России дал важные разъясне-
ния, как рассматривать дела по самообороне. 
Главное правило: свою жизнь можно защищать 
всеми способами. Такие правовые позиции за-
ложены в Постановлении Пленума ВС РФ. Но 
судам предписано каждый раз детально изучать 
ситуацию. Мог ли человек реально оценить 
опасность? Состояние страха, испуга, замеша-
тельства в момент нападения тоже может стать 
оправданием для того, кто защищался. Но это в 
теории. А на деле каждый раз многое зависит от 
взглядов конкретного следователя и судьи. И как 
раз на практике, как поясняют эксперты, часто 
возникают проблемы и резонансные дела. По 
данным Судебного департамента при Верховном 
суде России, в прошлом году за превышение 

пределов самообороны было осуждено 854 че-
ловека. Из них 286 человек за убийство при пре-
вышении необходимой самообороны. Сели же в 
тюрьму за то, что «перестарались», защищая 
себя, 135 человек. Из них 52 осужденных убили 
нападавших. Остальные причинили тяжкий вред 
здоровью преступников. Иными словами, каждый 
шестой обвиненный в превышении пределов 
самообороны оказывается за решеткой. Осталь-
ные получают гуманные наказания: условный 
срок, ограничение свободы и т.п. [1]. Считаем 
необходимым в защиту представленного довода 
предложить оценочные тезисы на данный дис-
куссионный момент Сергея Пашина - заслужен-
ного юриста Российской Федерации, федераль-
ного судьи в отставке. В частности, он указывает 
следующее: «Законопроект, о котором пишет 
«РГ», на самом деле не такое уж большое нов-
шество. Отдельные депутаты и сенаторы уже не 
раз пытались внести изменения в наше законо-
дательство о самообороне. Я считаю, что это 
правильно. Оно, то есть это самое законода-
тельство, действительно требует некоторой кор-
ректировки. В англосаксонских странах доктрина 
«мой дом - моя крепость» является незыблемой. 
Право на самозащиту вплоть до причинения 
смерти нападающему в случае его проникнове-
ния в жилище признается безусловным. У нас же 
важную роль играют обстоятельства. Если ты 
убил вторгшегося в твой дом преступника, кото-
рый не был вооружен, или причинил тяжкий вред 
его здоровью, считай, подписал себе приговор. 
Поскольку в нашем законодательстве есть такое 
понятие, как «превышение пределов допустимой 
самообороны». Оборона от посягательства на 
жизнь, здоровье или частную собственность 
должна быть соразмерна степени угрозы. То 
есть, сам по себе человек, пробравшийся в твое 
жилище, еще не представляет опасности. А вот 
если он достает нож, пистолет или дубину, тогда 
уже угроза становится более реальной. Но если 
жертве нападения удается каким-то чудом обез-
оружить преступника, скажем, отобрать у него 
пистолет, она не имеет права из этого же писто-
лета в нападающего стрелять. Подобные дей-
ствия уже будут являться уголовно наказуемы-
ми. К сожалению, наши суды рассматривают 
преступление, прежде всего, как ущерб. Если 
вред причинен, то отвечает, естественно, его 
причинитель. Такую практику нужно ломать. И 
это пытались делать еще в советское время, но 
безуспешно. До сих пор у нас пострадавший - 
равно жертва. Хотя в случае с самозащитой 
нападающий может стать пострадавшим исклю-
чительно по своей же собственной вине. Суще-
ствуют опасения, что если обсуждаемый законо-
проект будет принят, под самооборону начнут 
маскировать бытовые убийства. Я их не разде-
ляю. У нас есть следствие, которое как раз и 
обязано разбираться во всех тонкостях каждого 
конкретного преступления. Кроме того, анало-
гичное законодательство успешно действует в 
ряде стран. Почему же тогда мы должны столк-
нуться с какими-то трудностями?» [2].  

Анализируя вопрос включения нововведения в 
статью 37 УК РФ, представленного в указании на 
преступления, регламентированные статьями 
131 и 132 УК РФ, то в обосновании своего пред-
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ложения укажем, что по своим последствиям для 
потерпевшей (потерпевшего) будут иметь про-
лонгированное негативное воздействие, связан-
ное с психическими травмами и трудностями в 
формировании будущих брачно-семейных отно-
шений, возможным развитием психических забо-
леваний через достаточно значительный период 
времени. Более того, действия указанные в дис-
позиции статьи 132 УК РФ – мужеложство, лес-
биянство и иные действия сексуального харак-
тера могут в некоторых случаях подтолкнуть по-
терпевшего поменять сексуальную ориентацию, 
или в более худшем варианте спровоцировать 
его в последующем на преступления сексуально-
го характера.  

Особо стоит отметить, что все три преступления, 
включенные нами в предполагаемое совершен-
ствование уголовного законодательства, имеют 
умышленную форму вины, и при этом соверша-
ются с прямым умыслом, то есть интеллектуаль-
ный и волевой момент субъективной стороны 
имеет ярко выраженную общественную опас-
ность.  

Также, предлагая расширить пределы право-
мерности необходимой обороны, при которой 
возможно причинить любой вред нападающему, 
мы отметим, что все предложенные нами соста-
вы преступлений посягают на несколько объек-
тов уголовно - правовой охраны, причем откры-
то, что подчеркивает высокий уровень обще-

ственной опасности нападающего. Помимо это-
го, как показывает судебно-следственная прак-
тика в части изнасилований (ст. 131 УК РФ) муж-
чины, нападают на женщин, которые в подавля-
ющем большинстве случаев физически слабее. 
А с позиции действующего законодательства 
потерпевшая должна помимо того, что выбирать 
соразмерность обороны, так еще и не причинять 
нападающему вред явно выходящий за пределы 
разумного (допустимого законом), что на практи-
ке представить себе сложно. Тоже касается и 
преступлений, регламентированных статьей 132 
УК РФ, где потерпевшая или потерпевший по 
своим физиологическим свойствам часто усту-
пают нападающему и помимо всего прочего с 
ними совершаются противоестественные дей-
ствия сексуального характера, к которым потер-
певшие могут иметь крайне негативную оценку, 
как к таковым. Помимо этого, для обоснования 
своего предложения отметим, что разбойное 
нападение с незаконным проникновением в жи-
лище (ч. 3 ст. 162 УК РФ) так и изнасилование 
(ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сек-
суального характера (ст. 132 УК РФ) во времени 
развиваются крайне интенсивно, и зачастую не 
носят затяжного характера. В таких условиях, 
когда конечная цель нападающего достоверна 
обороняющемуся не известна, когда нападаю-
щий действует интенсивно и открыто, проявляя 
дерзость и зачастую использует насилия, следу-
ет включить в статью 37 УК РФ предложенную 
нами часть 1.1. 
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овременное отечественное уголовное судо-
производство находится в состоянии совер-

шенствования. Законодатель и правоприменитель 
стремятся создать идеальную модель уголовного 
судопроизводства, которая будет легка и понятна в 
использовании, выступая гарантом соблюдения 
прав и законных интересов участников производ-
ства по уголовному делу. Цель, безусловно, благо-
родная и достойна того, чтобы быть поддержан-
ной. Однако возникают как минимум два вопроса, 
требующих исследования:  

1) каков конечный результат совершенствова-
ния уголовно-процессуальной формы? 

2) возможно ли создание идеальной модели 
уголовного судопроизводства? 

С учетом постоянно меняющегося окружающего 
мира, ускоряющихся темпов развития обще-
ственных и социальных процессов, цель созда-
ния идеальной модели уголовного судопроиз-
водства кажется сверхамбициозной, чем-то 
сродни идее о вечном двигателе. Думается, что 
сейчас возможно если и не представить до ме-
лочей совершенное производство по уголовным 
делам, то хотя бы понять, каким требованиям 

должна отвечать такая система и какие факторы 
оказывают влияние на ее формирование. 

По нашему мнению, уголовное судопроизвод-
ство должно отвечать следующим требованиям. 

Во-первых, уголовно-процессуальная деятель-
ность должна быть понятна (прозрачная, по воз-
можности односложная, четкая, логически вы-
строенная). 

Во-вторых, уголовное судопроизводство должно 
быть справедливым (быстрое принятие процессу-
альных решений, их соответствие обстоятель-
ствам уголовного дела, расследованным и рас-
смотренным в суде, предоставление равных воз-
можностей сторонам и иным участникам и др.). 

В Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации особо выделена значимость справед-
ливости, поставленная на первое место в числе 
общечеловеческих ценностей [1]. О.В. Гладышева 
пишет: «Реальным выражением представления о 
справедливости является регламентация в нормах 
уголовно-процессуаль-ного права определенных 
нравственных правил. … требование справедли-
вости … должно распространяться на все процес-

С 
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суальные институты, принимаемые решения и 
производимые процессуальные действия» [2]. 

В-третьих, уголовное судопроизводство долж-
но быть объективным. Причем объективность 
должна следовать после справедливости по ме-
ре уменьшения значимости, поскольку справед-
ливость вполне может быть не совсем объектив-
на. Справедливость должна учитывать и субъек-
тивные факторы, дабы итог производства по 
уголовному делу соответствовал объективной 
истине. 

В-четвертых, уголовное судопроизводство 
должно иметь целью установление объективной 
истины по головному делу. Указанное требова-
ние вполне можно назвать первым в числе 
названных. 

В-пятых, лишь разумность уголовного судопро-
изводства будет способствовать нахождению 
баланса между понятностью, объективностью, 
справедливостью и прочим. Разумность – своего 
рода подход к любой проблеме с позиции кон-
структивности, позволяющий выстроить опти-
мальную систему взаимодействия. Разумность – 
в том числе и процессуальная экономия. 

Что касается факторов, влияющих на формиро-
вание уголовного судопроизводства, то пред-
ставляется, что таковых достаточно много. 

Первым из них можно назвать фактор внешне-
политического свойства. Под ним мы понимаем 
периодические попытки заискивания перед опы-
том зарубежных стран и слепое копирование его 
в нашей стране. 

Вторым фактором, оказывающим влияние на 
судопроизводство, является необходимость уче-
та соотношения публичных и частных начал в 
уголовном судопроизводстве. 

Со вторым фактором тесно связан третий – 
процессуальная экономия, которая выражается 
не только и не столько в собственно процессу-
альной оптимизации процедур, сколько в эконо-
мии финансовой. 

«Благодаря процессуальной экономии, – спра-
ведливо отмечает В.А. Семенцов, – оптимизиру-
ется процедура расследования, рассмотрения и 
разрешения уголовных дел за счет освобожде-
ния от разного рода процессуальных излишеств 
и нагромождений, сокращается разрыв во вре-
мени с момента совершения преступления до 
принятия по нему итогового решения» [3]. 

Следующим фактором, оказывающим влияние 
на уголовный процесс, является состояние пре-
ступности. Так, по официальным статистиче-
ским данным за январь – декабрь 2017 г. общее 
количество зарегистрированных преступлений 
составило 2 058,5 тысяч, или на 4,7 % меньше, 
чем за аналогичный период 2016 г. [4]. 

Большое количество совершаемых преступле-
ний заставляет следователей (дознавателей) и 
судей работать в быстром темпе, что может 
негативным образом отразиться на качестве их 

работы, обеспечении прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства [5].                        
И не случайно, по словам министра внутренних 
дел РФ В.А. Колокольцева, сегодня противодей-
ствию преступности мешает архаичность формы 
предварительного следствия, и несмотря на ак-
тивизацию работы по установлению лиц, винов-
ных в совершении преступлений, в первую оче-
редь наиболее опасных – против личности, «со-
храняется низкий уровень раскрываемость пре-
ступлений против собственности, совершаемых 
с использованием компьютерных и телекомму-
никационных технологий» [6]. 

Уверены, что среди ученых непременно найдут-
ся те, кто среди требований и факторов, имею-
щих отношение к содержанию уголовного судо-
производства, готов перечислить ещё некото-
рые. Однако мы позволим себе остановиться на 
перечисленных выше и перейдем к анализу та-
кого требования, как разумность. 

В науке уголовного процесса в последние годы 
активно исследуется правовая категория «ра-
зумность» [7]. Понимание указанного термина в 
праве прошло длительный путь своего развития. 
Афинские правотворцы стремились создать си-
стему права, которая отвечала бы критерию ра-
зумности. Римское право оперировало такими 
терминами, как «справедливость», «естествен-
ный разум» и касалось это эдиктов претора [8].                     
В период средневекового права Западной Евро-
пы римское право рассматривалось как «писа-
ный разум». 

Приведенные выше примеры употребления тер-
мина «разумность» и производных терминов не 
раскрывают сути, которая в них вкладывалась. 
Можно с большой долей уверенности утвер-
ждать, что разумность сама по себе является 
понятием довольно субъективным и эволюцио-
нирующим вместе с обществом. То, что казалось 
разумным 200–300 лет назад в настоящее время 
не всегда воспринимается таковым. Разумность 
тесно связана с нормами морали и нравственно-
сти, содержание которых в разное время было 
неодинаковым. представляется, что на совре-
менном этапе необходимо объективизировать 
содержание понятия разумности, опираясь на 
традиционные устои, способствующие гармо-
ничному развитию общества и человеческого 
потенциала. 

Некоторую ясность в вопрос понимания разум-
ности в прежние годы вносит уголовно-процес-
суальное уложение Карла V, так называемая 
«Каролина». В данном документе говорилось об 
отмене «неразумных и дурных» обычаев в уго-
ловном судопроизводстве в «местах и краях». 
Отмечается, что поскольку уложение вполне 
соответствовало как политическим интересам 
княжеской верхушки, так и современным требо-
ваниям уголовного права и процесса, оно было 
общепризнано в качестве источника права во 
всех землях [9]. 

При анализе признаков, которыми обладала ра-
зумность во времена Афин, Древнего Рима, 
Средних веков, отметим, что один из них можно 
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обобщенно назвать как соответствие особенно-
стям времени существования определенного 
общества и государства. Сюда мы относим 
афинское нераспространение некоторых благ 
правового государства на рабов и иностранцев, 
а также соответствие законов политическим ин-
тересам княжеской верхушки и требованиям 
права и процесса того времени («Каролина»). 

Таким образом, ценности общества на опреде-
ленном этапе его развития понимались как ока-
зывающие влияние на понимание разумности 
как таковой. Считаем, что в этом смысле в 
настоящее время уровень общественного разви-
тия, а также ценностные ориентиры по-прежнему 
могут накладывать отпечаток на содержание 
понятия «разумность» как правовой категории. 
Однако если понимать разумность как нечто 
объективизированное, то ставить ее в зависи-
мость от субъективных факторов некорректно. 

По мнению выдающегося мыслителя Г. Гегеля, 
«разумность вступает в игру всякий раз, когда 
необходимо принять во внимание некоторые 
основные критерии морального суждения, такие 
как объективность и беспристрастность, имея 
широкий спектр критериев, зависящих от ситуа-
ции. Такие критерии могут быть определены за-
ранее, в каждом конкретном случае они индиви-
дуализированы… Разумное существует для всех 
людей, на какой бы ступени образования и ду-
ховного развития они бы не находились» [10]. 

Применительно к научной литературе в сфере 
уголовного судопроизводства термин «разум-
ность» чаще всего упоминается применительно к 
срокам производства по уголовному делу. 

По мнению И.Н. Кондрат, при определении ра-
зумного срока уголовного судопроизводства учи-
тываются следующие обстоятельства: правовая 
и фактическая сложность уголовного дела; по-
ведение участников уголовного судопроизвод-
ства; достаточность и эффективность действий 
суда, прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, начальника подразделения 
дознания, органа дознания, дознавателя, произ-
водимых в целях своевременного осуществле-
ния уголовного преследования или рассмотре-
ния уголовного дела; общая продолжительность 
уголовного судопроизводства [11]. 

Некоторые авторы высказываются в пользу 
включения в УПК РФ разумности как принципа 
уголовного судопроизводства [12]. Более того, 
Е.В. Рябцева пишет о том, что принцип разумно-
сти в уголовном процессе уже существует. Гра-
ницей разумности выступает действие, справед-
ливо учитывающее интересы обеих сторон. Ра-
зумными автор считает такие действия, которые 
совершил бы в конкретной ситуации участник 
процесса, обладающий нормальным, средним 
уровнем интеллекта, знаний и жизненного опыта. 
В тех случаях, когда законом осуществление 
прав и исполнение обязанностей обусловлено 
требованием разумности, разумность действий 
предполагается, если иное не предусмотрено в 
законе [13]. 

Н.А. Власенко считает разумность ключом к пра-
вопониманию и универсальным принципом пра-
ва, началом правосудия [14]. По мнению автора, 
право есть феномен разума, выражающий объ-
ективные ценности и требования человеческого 
бытия и является безусловным источником и 
абсолютным критерием всех человеческих уста-
новлений. Разумность представляет собой 
принцип права – начало, обеспечивающее его 
реальное действие, его гибкость и в итоге эф-
фективность. Содержанием такого принципа 
является баланс интересов и целесообразность 
действий субъектов в правовом регулировании. 

К.П. Ермакова характеризует разумность как «со-
отнесение собственных представлений суда о «ра-
зумности» с мнением о ней так называемого сред-
него судьи, добросовестно осуществляющего свои 
обязанности и принимающего решение с учетом 
юридических предписаний и справедливости» [15]. 

Ю.В. Виниченко [16] справедливо отмечает, что 
в современной юридической литературе разум-
ность отождествляется с интеллектуальностью 
[17], логичностью, рациональностью [18], здра-
вомыслием, экономичностью [19], целесообраз-
ностью [20]. Сама Ю.В. Виниченко после анали-
за мнений авторов заключает, что разумность 
гораздо более верно именовать не принципом, а 
основным началом права в целом. 

Интересно также мнение С.А. Ивановой, которая 
считает добросовестность и разумность составля-
ющими принципа социальной справедливости [21]. 

Считаем, что достаточное разнообразие мнений 
ученых о сути, значении и месте разумности как 
правовой категории позволяет судить о склонно-
сти авторов выделять объективное и субъектив-
ное в данной категории. Объективным является 
отнесение разумности к некоему абсолюту, кото-
рый не подчиняется изменениям, связанным с 
развитием общества и эволюции системы цен-
ностей. Субъективным авторы считают свойство 
разумности учитывать общественное развитие в 
целом и развитие системы права, в частности. 

По нашему мнению, такое понимание создает 
сложности в формировании понятийного аппара-
та, которые не позволяют разграничить схожие 
по смысловой нагрузке термины, к примеру, ра-
зумность и целесообразность. Безусловно, во-
прос о соотношении указанных терминов должен 
стать предметом самостоятельного исследова-
ния, однако, разграничить их предлагаем, ис-
пользуя объективный и субъективный факторы. 

Представляется верным наполнить понятие «ра-
зумность» исключительно объективным содер-
жанием и считать разумность неким абсолютом, 
на котором должна быть основана система зако-
нодательства независимо от условий опреде-
ленного периода времени, в котором развивает-
ся общество и государство. 

Целесообразность в этом смысле субъективна. 
Она позволяет действовать в рамках единого 
правового поля более гибко, руководствуясь ин-
тересами участников правоотношений. 
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Также сложно поддержать позицию Ю.В. Виничен-
ко, которая предлагает назвать разумность не 
принципом, а основным началом права в целом. 
Дело в том, что принцип – это и есть основное 
начало чего-либо, будь то отрасль права, система 
права, общественное явление и др. Различное 
понимание категорий «принцип» и «основное 
начало» негативно скажется на прозрачности по-
нятийного аппарата и внесет путаницу. 

В то же время, не умаляя значения разумности, 
хотелось бы отметить сложность в признании 
этой категории в качестве принципа уголовно-
процессуального права, а также иной отрасли 
права. Соответственно, нет необходимости в 
нормативном его закреплении. Причинами могут 
служить следующие соображения: 

Во-первых, среди ученых нет единства мнений 
относительно содержания разумности как таковой; 

Во-вторых, понимание разумности как зависи-
мого явления от субъективных факторов значи-
тельно снизит ценность разумности для форми-
рования эффективного и непротиворечивого 
законодательства; 

В-третьих, нормативное закрепление разумности 
в объективном, абсолютном ее понимании также 
будет сложно поддаваться детализированной и 
понятной регламентации, что не принесет пользы. 

Считаем, что разумность как правовую катего-
рию следует понимать в качестве некого абсо-
люта, о чем еще высказывался Г. Гегель. Следу-
ет избегать нормативной регламентации разум-
ности, но сохранить и развить ее понимание в 
правовой доктрине. Это будет вполне достаточ-
ным для наличия реальной возможности постро-
ения системы эффективного законодательства с 
ориентиром на требование разумности. 
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Аннотация. Предупреждение преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, пред-

ставляет собой многогранную комплексную 

систему предупредительных мер, реализуемых 

на основе современных информационных тех-

нологий и всестороннего анализа причин и 

условий подростковой преступности. В статье 

авторами рассматриваются особенности пре-

дупреждения преступности несовершеннолет-

них, в частности, проанализированы данные 

уголовной статистики, детерминанты преступ-

ности несовершеннолетних, направления осу-

ществления профилактических мер. На основе 

анализа законопроекта, предусматривающего 

введение новых норм по гуманизации действу-

ющего законодательства в отношении ответ-

ственности подростков, авторы приходят к вы-

воду о том, что во многом снижение уровня 

подростковой преступности зависит от под-

держки государства и общества в решении 

данной проблемы. 
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Annotation. The prevention of crimes committed 
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of modern information technologies and a com-
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е теряет своей актуальности проблема 
преступности несовершеннолетних, спе-

цифика которой заключается в том, что она яв-
ляется одним из важнейших показателей крими-
ногенной обстановки в государстве. Интерес к 
этой теме проявляют как российские ученые, так 
и сотрудники правоохранительных органов, по-
скольку именно на подрастающее поколение 
обществом возлагаются надежды, связанные с 
дальнейшим развитием российского государ-
ства. Для подростков, которые в раннем воз-
расте совершают противоправные поступки, в 
дальнейшем исправление представляет значи-
тельную трудность, поэтому они чаще всего ста-
новятся основным «резервом» для взрослой и 
рецидивной преступности. От того, каким обра-
зом на современном этапе решаются вопросы 
предупреждения и профилактики преступности 
несовершеннолетних, во многом зависят не 
только состояние и тенденции преступности в 
целом, но и нравственный климат в обществе.  

Современное состояние подростковой преступ-
ности можно считать отображением преступно-
сти завтрашнего дня, а потому ее тенденции и 
показатели следует рассматривать как непо-
средственную угрозу безопасности будущего 
нашего поколения и государства в целом. Еже-
годно в России регистрируется в среднем около 
56 тыс. преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и при их соучастии, их удельный 
вес в общем числе всех регистрируемых пре-
ступлений составляет около 3 %. Примерно каж-
дое двадцатое раскрытое преступление совер-
шено несовершеннолетними или при их участии. 
Динамика преступности несовершеннолетних 
проявляется в тенденции к снижению числа со-
вершенных преступлений: за прошлый 2017 год 
выявлено 42,5 тыс. преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, что на 12,5 % меньше, 
чем в 2016 году [3]. По мнению ряда экспертов, 
такая статистика является закономерной и ука-
зывает на то, что данная положительная тен-
денция связана с изменением мировосприятия 
подростков и повышением культуры в обществе.  

На основании анализа имеющихся данных ста-
тистики, представленных на официальном сайте 
МВД РФ, представляется возможным опреде-
лить следующие тенденции преступности несо-
вершеннолетних:  

1) несовершеннолетними совершается ежегод-
но относительно стабильное число тяжких и 
особо тяжких преступлений (около 13 тысяч); 

2) число особо тяжких преступлений колеблется 
в пределах 2 тысяч (за исключением 2015 года);  

3) в структуре преступности несовершеннолет-
них большую часть составляют преступления 
небольшой и средней тяжести. 

Как отмечает Ханахмедов А.С., к основным де-
терминантам преступности несовершеннолетних 
можно отнести: конфликт между личными по-
требностями и отсутствием возможностей их 
удовлетворения, в результате чего у них возни-
кают агрессивность, жестокость, раздражитель-

ность; отсутствие на начальном этапе социали-
зации доступа к «социальным лифтам» – ле-
гальным способам улучшения своего социально-
го положения в обществе; насилие в семье; вли-
яние криминальной субкультуры; наличие психи-
ческих отклонений; недостатки в деятельности 
субъектов профилактики [4, с. 13]. Из этого сле-
дует, что причины правонарушений в подростко-
вом возрасте связаны с психологической, соци-
альной, моральной нестабильностью, обстоя-
тельствами и выгодой, перед которой не может 
устоять несформировавшийся ум несовершен-
нолетнего гражданина. 

Практика реализации надзора и предупреждения 
преступности несовершеннолетних в настоящее 
время развивается по следующим направлениям:  

1) меры защиты стали доминировать над мера-
ми принуждения и наказания;  

2) активно развивается подготовка специально 
обученных сотрудников (социальных работников, 
педагогов, психологов), специализирующихся на 
работе с «трудными» подростками, помощи им и 
коррекции их отклоняющегося поведения;  

3) именно семья рассматривается как ведущий 
институт развития и социализации детей; 

4) происходит четкое разграничение воспита-
тельной и профилактической работы между все-
ми социальными службами.  

Несмотря на достаточно оптимистичный взгляд 
экспертов, анализирующих положительную ди-
намику статистики преступности несовершенно-
летних, полагаем необходимым продолжать 
профилактическую деятельность, а для приня-
тия более конкретных мер необходимо проана-
лизировать не просто данные статистики общего 
числа преступлений, совершенным несовершен-
нолетними, а определить по каким именно ста-
тьям Уголовного кодекса подростки совершают 
преступления, в каких регионах уровень под-
ростковой преступности выше, а также каков 
процент рецидива.  

В первую очередь, меры предупреждения долж-
ны затронуть несовершеннолетних, которые уже 
совершали правонарушения, с ними необходимо 
проводить детальную социальную работу. По-
скольку такие подростки зачастую сталкиваются 
с проблемами поиска жилья и работы, следует 
собирать данные об условиях жизни и возмож-
ностях самореализации тех, кто отбыл наказа-
ние и поэтому находится в зоне риска рецидива. 
Помощь им должна оказываться на уровне реги-
онов, но под контролем федерального центра. 
Более того, помогать подросткам, уже совер-
шившим правонарушение, должны исключи-
тельно квалифицированные специалисты, одна-
ко при этом сегодня вузы не занимаются подго-
товкой таких кадров. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день сни-
жается нагрузка на воспитательные колонии, 
работу по профилактике подростковой преступ-
ности следует продолжать, поскольку, во-
первых, статистика может не отражать реально-

Н 
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го положения вещей, а во-вторых, растет коли-
чество условно осужденных. С такими подрост-
ками необходимо проводить детальную соци-
альную работу, например, вовлекать в благотво-
рительные мероприятия в качестве участников, 
показывая их нужность в обществе. 

Сложность предупреждения преступности несо-
вершеннолетних заключается в том, что превен-
тивные воспитательные меры должны затронуть 
также тех подростков, которые еще не соверша-
ли правонарушения. Занятие детей в их свобод-
ное время – то, что так или иначе снижает уро-
вень преступности, поэтому необходимо сфор-
мировать активную деятельность для детей во 
внеурочное время, причем обеспечить им каче-
ственный досуг. Такая деятельность не должна 
ограничиться отчетностью местных органов о 
количестве подростков, вовлеченных во вне-
урочные занятия, и кроме того подобный досуг 
не должен навязываться и ограничиваться одной 
тематикой, в частности, воспитанием военного 
патриотизма, современных подростков нужно 
уметь заинтересовать [1, с. 179]. 

Но при таком подходе к решению вопросов о 
предупреждении преступности несовершенно-
летних, проблем выявляется еще больше: необ-
ходимо определить какое именно ведомство 
должно обеспечивать такое воспитание, 
насколько этот процесс возможно законодатель-
но урегулировать и как именно нужно осуществ-
лять воспитание подростков. Соглашаясь с по-
зицией о том, что несовершеннолетним необхо-
димо прививать любовь к ремесленному труду и 
уважение к коллективу, следует помнить, что в 
основу государственной молодежной политики, 
напротив, положена самореализация (п. 2 Основ 
государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года). 

Нам представляется, что вопрос воспитания – 
как законопослушных подростков, так и тех, кто 
уже совершил правонарушения, требует приня-
тия комплекса мер и скоординированных дей-
ствий нескольких государственных органов, а 
также общественных организаций. Несовершен-
нолетним правонарушителям, конечно же, тре-
буется больше внимания со стороны государ-
ства. Впрочем, как уверяют власти, эта пробле-
ма сегодня и так прорабатывается. Напомним, в 
марте 2017 года была принята Концепция разви-
тия системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на пери-
од до 2020 года. Данный документ направлен на 
координацию работы в указанной сфере и поз-
воляет поставить приоритет ранней профилакти-
ки подростковой преступности, систематизиро-
вать действия властей и устранить пробелы в 
законе. 

В настоящее время в Госдуме разрабатывают 
альтернативные меры воздействия на несовер-
шеннолетних преступников. Несовершеннолет-

ние, впервые совершившие преступление не-
большой и средней тяжести, смогут избежать 
уголовного наказания. В приоритете разработка 
норм по гуманизации действующего законода-
тельства, в результате которых воспитательные 
меры должны стать первоочередными, а уголов-
ное наказание и судимость – исключением.  

В настоящее время суд вправе назначать «осту-
пившимся» подросткам меры воспитательного 
воздействия вместо тюремного срока, однако на 
практике это происходит только в 6 % случаев. Так, 
действующее законодательство предусматривает 
возможность заменить уголовное наказание пре-
дупреждением, передачей под надзор родителей, 
опекунов или комиссии по делам несовершенно-
летних, обязанностью загладить причиненный 
вред, ограничением досуга и установлением осо-
бых требований к поведению правонарушителя. 
Однако назначаются такие меры, как уже отмеча-
лось, крайне редко – как правило, большинство 
оступившихся подростков получают судимость.  

Парламентарии полагают, что гуманизация необ-
ходима и послужит основой для снижения преступ-
ности среди подростков. Предлагается принципи-
ально изменить логику и правилом сделать воспи-
тательные меры, а уголовное наказание – исклю-
чением, когда органы следствия придут к обосно-
ванному выводу о невозможности применения мер 
воспитательного характера. Зачастую уголовное 
преследование и судимость приводят к рецидиву, 
и деформация личности только усугубляется [2, с. 
34], а предлагая данную альтернативу, законода-
тель считает, что дает молодому человеку реаль-
ный шанс на исправление.  

Предложение гуманизировать ответственность 
несовершеннолетних было поддержано на засе-
дании координационного совета при президенте 
РФ по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей в ноябре 2017 года. Тем 
не менее данная позиция разделяется не всеми 
экспертами. Ряд правоприменителей сходится 
во мнении о необходимости ужесточения нака-
заний для несовершеннолетних, а также сниже-
ния возраста как уголовной, так и администра-
тивной ответственности. Вместе с тем следует 
повышать и эффективность работы системы 
поддержки несовершеннолетних из неблагопо-
лучных семей, препятствуя появлению преступ-
ности [5, с. 138]. Новый закон должен предоста-
вить судье реальный выбор в решении вопроса 
о виде наказания, возможно, даже независимо 
от категории совершенного преступления, по-
скольку преступления из категории тяжких раз-
личны, и необходимо учитывать обстоятельства, 
степень участия подростка, его поведение в ходе 
следствия и в суде, наличие раскаяния. Полага-
ем, что перед тем, как сформулировать законо-
дательные нормы, необходимо детально изучить 
группы риска, а также проанализировать россий-
ский и международный опыт в сфере альтерна-
тивных мер наказания. 
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Аннотация. В статье обосновывается, что ис-

пользование результатов оперативно-розыск-

ной деятельности в сфере досудебного произ-

водства осуществляется по нескольким направ-

лением: 1) в уголовно-процессуальном доказы-

вании; 2) для подготовки и осуществления след-

ственных и судебных действий; 3) для розыска 

лиц, скрывшихся от органов дознания, след-

ствия и суда; 4) в качестве повода и основания 

для возбуждения уголовного дела; 5) для полу-

чения достаточных данных, служащих основа-

нием для применения мер безопасности в от-

ношении участников уголовного судопроизвод-

ства и иных лиц. Определено значение ориен-

тирующая информация как не процессуально-

го направления использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

 

Ключевые слова: оперативно-розыскная дея-

тельность, досудебное производство, направ-

ления использования, доказывание. 

 

   

Annotation. The article substantiates that the use 

of the results of operational-investigative activities 

in the field of pre-trial proceedings is carried out in 

several directions: 1) in criminal-procedural inves-

tigation; 2) for the preparation and implementa-

tion of investigative and judicial actions; 3) search 

of persons who have disappeared from the bodies 

of inquiry, investigation and su-da; 4) as a reason 

and basis for the initiation of criminal proceedings; 

5) to obtain sufficient data, the value of orienting 

information as a non-visual direction of using the 

results of operational investigative activities is De-

fined as the basis for the application of security 

measures against the participants of criminal pro-

ceedings and other persons. 
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опросы, касающиеся проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, урегулированы 

базовым нормативным правовым актом – Феде-
ральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [1] (далее – закон об ОРД), где 
дан перечень таких мероприятий, определены 
основания и условия их осуществления, порядок 
судебного рассмотрения материалов о проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий, огра-
ничивающих конституционные права граждан, 
указаны основные направления использования 
полученных результатов. 

В текст УПК РФ имеется ряд предписаний, содер-
жащих указания на оперативно-розыскную дея-
тельность в досудебном производстве. Так, в п. 
36.1 ст. 5 УПК РФ закреплено, что под результата-
ми оперативно-розыскной деятельности понима-
ются сведения, полученные в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [1], о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступления, 
лицах, подготавливающих, совершающих или со-
вершивших преступление и скрывшихся от органов 
дознания, следствия или суда. 

В ст. 89 УПК РФ, имеющей название «Использо-
вание в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности», установлено требо-
вание, согласно которому в процессе доказыва-
ния запрещается использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности, если тако-
вые не отвечают требованиям, предъявляемым 
к доказательствам уголовно-процессуальным 
кодексом. В результате, исходя из логики уго-
ловно-процессуального закона, получается, что 
материалы оперативно-розыскной деятельности 
подлежат оценке с точки зрения их относимости, 
допустимости, достоверности, и вместе с 
остальными доказательствами, собранными по 

В 
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делу – достаточности для разрешения уголовно-
го дела (ст. 88 УПК РФ). 

Наряду с п. 36.1 ст. 5 и ст. 89 УПК РФ, регулиро-
вание вопросов использования результатов опе-
ративно-розыскной деятельности в сфере досу-
дебного производства осуществляется и другими 
нормами закона:  

–  о полномочии следователя, дознавателя да-
вать органу дознание письменное поручение на 
проведение оперативно-розыскных мероприятий 
по материалам проверки сообщения о преступ-
лении и уголовным делам (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 
ч. 2 ст. 41 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ); 

–  о праве руководителя следственного органа 
привлекать должностное лицо, осуществляющее 
оперативно-розыскную деятельность, к работе 
следственной группы (ч. 2 ст. 163 УПК РФ); 

–  о праве следователя привлекать к производ-
ству следственного действия должностное лицо, 
осуществляющее оперативно-розыскную дея-
тельность (ч. 7 ст. 164 УПК РФ). 

Полагаем, что законодательное регулирование 
вопросов использования результатов оператив-
но-розыскной деятельности в сфере досудебно-
го производства обусловлено тем, что уголовно-
процессуальная и оперативно-розыскная виды 
деятельности находятся в тесной связи между 
собой, при единстве их цели и общности решае-
мых задач по защите прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний. Считаем вполне оправданным скоордини-
рованный подход к регулированию некоторых 
отношений, возникающих в сфере совместного 
ведения уголовного судопроизводства и опера-
тивно-розыскной деятельности. Дело в том, что 
«раскрыть преступление, изобличить виновное 
лицо в его совершении только гласными, уго-
ловно-процессуальными средствами трудно ли-
бо вообще невозможно. Оперативно-розыскная 
деятельность наиболее «приближена» к факту 
совершения преступления, и во многих случаях 
лишь благодаря проведению оперативно-
розыскных мероприятий удается раскрыть пре-
ступление» [2, с. 233–234]. 

Именно поэтому, по мнению О.С. Кучина, суды в 
своих приговорах все чаще ссылаются на сведе-
ния, полученные в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий [3, с. 41] и используе-
мые как доказательства в сфере уголовного су-
допроизводства. Под использованием результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в сфе-
ре уголовного судопроизводства мы понимаем 
возможность их учета при производстве процес-
суальных действий и принятии решений по пра-
вилам, предусмотренным УПК РФ. Но проблема 
состоит в том, что оперативно-розыскная дея-
тельность имеет иную правовую природу нежели 
деятельность уголовно-процессуальная, и 
направлена на получение оперативной инфор-
мации, которая позволяет разрешать задачи по 
раскрытию преступления [4, с. 308]. В ходе опе-
ративно-розыскной деятельности нужная ин-
формация зачастую получается негласно, по-

скольку согласно правовой позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации эта дея-
тельность «объективно невозможна без значи-
тельной степени секретности» [5]. Следует учи-
тывать и то обстоятельство, что нормы Закона 
об ОРД «не регламентируют уголовно-
процессуальные правоотношения, а потому и 
отношения, связанные с получением, проверкой 
и оценкой доказательств» [6]. 

В этой связи вполне резонным будет вывод о 
том, что результаты оперативно-розыскной дея-
тельности не могут непосредственно использо-
ваться в доказывании, в связи с чем требуется 
специальный механизм преобразования полу-
ченных оперативных материалов в доказатель-
ства путем рассекречивания информации и 
предоставления ее органу досудебного произ-
водства или в суд. 

В п. 20 Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти органу дознания, следователю или в суд [7] 
указано, что результаты ОРД, представляемые 
для использования в доказывании по уголовным 
делам, должны позволять формировать доказа-
тельства, удовлетворяющие требованиям уго-
ловно-процессуального законодательства, 
предъявляемым к доказательствам в целом, к 
соответствующим видам доказательств; содер-
жать сведения, имеющие значение для установ-
ления обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу, указания на оперативно-
розыскные мероприятия (ОРМ), при проведении 
которых получены предполагаемые доказатель-
ства, а также данные, позволяющие проверить в 
условиях уголовного судопроизводства доказа-
тельства, сформированные на их основе. 

Для того, чтобы результаты ОРД можно было 
использовать в уголовно-процессуальном дока-
зывании, они должны отвечать определенным 
условиям, в числе которых В.И. Зажицкий спра-
ведливо называет следующие:  

1) сведения оперативно-розыскного характера 
должны иметь отношение к уголовному делу и 
устанавливать наличие и отсутствие события 
преступления, виновность обвиняемого и иные 
обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения уголовного дела;  

2) относящиеся к уголовному делу сведения 
должны быть допущены в уголовный процесс в 
установленной законом форме; такие сведения 
могут быть получены только из законных источ-
ников (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), перечень которых 
является исчерпывающим; 

3) вступление в уголовный процесс относящих-
ся к уголовному делу сведений должно осу-
ществляться в установленном законом порядке 
для каждого вида доказательств» [8, с. 65]. 

В ряде норм Конституции Российской Федерации 
(ст. 23, 25 и др.) сформулированы концептуаль-
ные положения, определяющие условия прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих права человека и гражданина 
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на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, пе-
редаваемых по сетям электрической и почтовой 
связи, а также право на неприкосновенность жи-
лища. Поэтому оперативно-розыскные меропри-
ятия, ограничивающие конституционные права 
граждан, проводятся на основании судебного 
решения. В отдельных случаях, указанных в За-
коне об ОРД (ч. 3 ст. 8) и не терпящих отлага-
тельства, проведение таких оперативно-
розыскных мероприятий допускается по мотиви-
рованному постановлению одного из руководи-
телей органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, с обязательным уве-
домлением об этом судьи в течение 24 часов. 

Кроме того, необходимо тщательно проверять 
законность получения оперативной информации: 
от соблюдения положений закона о том, в каких 
целях может проводиться ОРД и до наличия ос-
нования для производства оперативно-
розыскных мероприятий. Если, например, отсут-
ствует поручение следователя по уголовному 
делу после его направления от органа дознания 
руководителю следственного органа (ч. 4 ст. 157 
УПК РФ), то результаты проведение оперативно-
розыскных мероприятий будут признаны полу-
ченными с нарушением закона. 

По смыслу предписаний ст. 7 Закона об ОРД эта 
деятельность зачастую начинается задолго до 
возбуждения уголовного дела, предшествуя уго-
ловно-процессуальной деятельности и создает 
предпосылки для ее осуществления. Возмож-
ность проведения оперативно-розыскных меро-
приятий до возбуждения уголовного дела имеет 
принципиальное значение, так как позволяет 
оперативным путем проверять поступающую к 
ним информацию. Причем, полученные в ходе 
такой проверки результаты ОРД, могут быть ис-
пользованы в процессе доказывания по уголов-
ному делу для формирования доказательств, 
если не нарушен Закон об ОРД, т. е. соблюдены 
требования обоснованности проведения кон-
кретного оперативно-розыскного мероприятия, 
требования к основаниям, условиям проведения, 
оформлению решения о представлении резуль-
татов ОРД в распоряжение следователя. 

Проиллюстрируем это примером из практики. 
Президиум Верховного Суда Российской Феде-
рации отменил как незаконный оправдательный 
приговор по одному из дел суда присяжных 
Краснодарского краевого суда и определение 
Кассационной палаты Верховного Суда Россий-
ской Федерации, а дело направил на новое рас-
смотрение со стадии судебного разбиратель-
ства. По этому делу постановлением судьи были 
необоснованно исключены из числа доказа-
тельств данные, полученные в результате опе-
ративно-розыскной деятельности – аудиозапись 
и видеосъемка, где была зафиксирована пере-
дача Аккамом взятки Фокиной. Указанное реше-
ние мотивировалось тем, что эти данные не мо-
гут быть признаны допустимыми доказатель-
ствами, так как в нарушение требований уголов-
но-процессуального закона получены до возбуж-
дения уголовного дела. По тем же основаниям 
судья отказал в удовлетворении ходатайства 

государственного обвинителя о просмотре в су-
дебном заседании видеокассеты и прослушива-
нии аудиокассеты по факту получения взятки. 
Однако судья не учел, что в соответствии со ст. 
7 и 11 Закона об ОРД эта деятельность произво-
дится и до возбуждения уголовного дела, а ре-
зультаты ее могут служить поводом для возбуж-
дения уголовного дела. Полученные органом 
дознания материалы ОРД проверены и оценены 
следователем, видеокассета и кассета с аудио-
записью признаны вещественными доказатель-
ствами по делу [9]. 

В тоже время, несоблюдение условий реализа-
ции результатов оперативно-розыскной дея-
тельности влечет за собой вполне закономерные 
негативные последствия в виде признания опе-
ративно-служебных документов и иных данных 
полученными с нарушением закона. 

Немаловажно отметить, что при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий следователь уча-
стия не принимает, т.к. не является субъектом 
ОРД. Нарушение этого правила приводит к невоз-
можности использования результатов оперативно-
розыскных мероприятий в процессе доказывания 
по уголовному делу, а также ставит под вопрос 
участия следователя в производстве по данному 
уголовному делу в качестве лица, осуществляюще-
го предварительное следствие. 

Допуская возможность использования результа-
тов ОРД в доказывании, законодатель не обо-
значает их место в перечне видов доказательств 
(ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Нам представляется, что 
результаты ОРД как готовый информационный 
продукт могут быть отнесены к вещественным 
доказательствам либо иным документам с уче-
том присущих им свойств и признаков, но это – 
отдельная тема исследования. 

Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в уголовно-процессуальном доказы-
вании – важное, но не единственное направление 
реализации сведений, полученных оперативным 
путем. Обращение к содержанию ст. 11 Закона об 
ОРД убеждает в наличии там еще трех процессу-
альных направлений использование указанных 
результатов:  

1) для подготовки и осуществления следствен-
ных и судебных действий; 

2) для розыска лиц, скрывшихся от органов до-
знания, следствия и суда; 

3) в качестве повода и основания для возбуж-
дения уголовного дела [10, с. 41–42].  

При этом очевидно, что указанные в ст. 11 Зако-
на об ОРД процессуальные направления ис-
пользования результатов оперативно-розыскной 
деятельности адресованы не столько сотрудни-
кам оперативных служб, сколько лицам, уполно-
моченным осуществлять уголовное судопроиз-
водство, и поэтому должны получить свое зако-
нодательное закрепление в УПК РФ. 

Еще одним направлением использования ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности в 
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уголовном судопроизводстве могут быть доста-
точные данные о наличии угрозы убийством, 
применения насилия, уничтожения или повре-
ждения имущества либо иных противоправных 
деяний, служащие основанием для применения 
мер безопасности в отношении участников уго-
ловного судопроизводства и иных лиц (ч. 3 ст. 11 
УПК РФ). Однако ни в ст. 89 УПК РФ, ни в ст. 11 
Закона об ОРД это направление использования 
результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти прямо не названо, хотя именно из оператив-
ных источников чаще всего становится известно 
об угрозах в адрес участников уголовного судо-
производства для изменения ими показаний, 
отказа от них, либо дачи заведомо ложных пока-
заний в пользу подозреваемых (обвиняемых). 
Получение органом, обеспечивающим безопас-
ность, оперативной и иной информации о нали-
чии угрозы безопасности лица, предполагают ее 
проверку, в том числе путем проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий и принятие на ее 
основе соответствующего решения [11]. 

Не процессуальным направлением использова-
ния результатов оперативно-розыскной деятель-
ности может быть ориентирующая информация, 
источник которой, как правило, не подлежит 
расшифровке: о действиях и поведении лиц, 
причастных к расследуемому событию, о место-
нахождении объектов, имеющих значение для 
дела и др. Ориентирующая информация не под-
лежит обязательному приобщению к материа-
лам проверки сообщения о преступлении или к 
уголовному делу и не имеет доказательственно-
го значения, поскольку отсутствует возможность 
ее проверки, и она не облечена в предусмотрен-
ную законом процессуальную форму. На основе 
ориентирующей информации определяются ос-
новные направления расследования, выдвига-
ются версии о личности вероятного преступника, 
определяется очередность производства след-
ственных действий. Важной задачей здесь оста-
ется поиск путей придания ориентирующей ин-
формации процессуальной формы. 

Существует мнение, что среди сотрудников орга-
нов внутренних дел замечены факты фальсифика-
ции результатов оперативно-розыскной деятель-
ности, что в целом дискредитирует сведения, по-
лученные в ходе проведения ОРМ по критерию 
достоверности и принципу законности [12, с. 616]. 
Более того, в отношении должностных лиц, упол-
номоченных на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, в целях уголовного преследования 
лица, заведомо непричастного к совершению пре-

ступления, либо в целях причинения вреда чести, 
достоинству и деловой репутации, установлено 
уголовная ответственность (ч. 4 ст. 303 УК РФ). 
Однако польза от сведений, полученных оператив-
но-розыскным путем настолько высока, что стоит 
задуматься не о том, как ограничить использова-
ние результатов ОРД в уголовном судопроизвод-
стве, а какие меры предпринять, чтобы исключить 
их фальсификацию. 

Подводя итог исследованию вопроса об исполь-
зовании результатов оперативно-розыскной дея-
тельности в досудебном производстве, отметим 
главное. 

Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная 
виды деятельности находятся в тесной связи меж-
ду собой при единстве их цели, общности решае-
мых задач и совпадающих аспектов нормативного 
правового регулирования. 

Использование результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в сфере досудебного произ-
водства осуществляется по нескольким направ-
лением, основным из которых является уголов-
но-процессуальное доказывание за счет приме-
нения процессуального механизма преобразо-
вания оперативных материалов в доказатель-
ства и соблюдения условий их получения. 

Нами обосновывается, что наряду с уголовно-
процессуальным доказыванием результаты опе-
ративно-розыскной деятельности могут исполь-
зоваться:  

1) для подготовки и осуществления следствен-
ных и судебных действий; 

2) розыска лиц, скрывшихся от органов дозна-
ния, следствия и суда;  

3) в качестве повода и основания для возбуж-
дения уголовного дела;  

4) для получения достаточных данных, служа-
щих основанием для применения мер безопас-
ности в отношении участников уголовного судо-
производства и иных лиц. 

Не процессуальным направлением использова-
ния результатов оперативно-розыскной деятель-
ности может быть ориентирующая информация, 
на основе которой определяются направления 
расследования и очередность производства 
следственных действий, выдвигаются версии о 
личности вероятного преступника и др. 
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есмотря на большую инвестиционную при-
влекательность криптовалют и ICO [1], в 

РФ ни криптовалюта [2], ни токены [3] не вклю-
чены в перечень объектов гражданских прав (ст. 
128 ГК РФ), что затрудняет, а в ряде случаев и 
исключает возможность привлечения к уголов-
ной ответственности лиц, использующих новые 
финансовые инструменты в преступных целях.  

Закрепленный в ст. 27 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ запрет 
на оборот денежных суррогатов не подкрепляет-
ся мерами ответственности (не предусмотрено 
ни уголовных, ни административных санкций), а 
само понятие «денежный суррогат» не имеет 
официального толкования.  

Отсутствие рекомендаций ФАТФ относительно 
предупреждения отмывания преступных доходов 
с использованием криптоактивов объясняет 
настороженную позицию Банка России относи-
тельно оборота криптовалюты и ее конвертации 
в национальную валюту. Но вместе с тем, в от-
сутствии эффективных рычагов сдерживания 
криптовалютных преступлений, их криминоген-
ный потенциал только растет, а позитивные 
факторы рынка нивелируются [4].  

Внесенные в Госдуму РФ проекты законов о 
цифровых финансовых активах, об альтернатив-
ных способах привлечения инвестиций и о вклю-
чении в число объектов гражданских прав                        

(ст. 128 ГК РФ) цифровых прав, к сожалению, 
решают частные вопросы криптоэкономики, сла-
бо соотносятся друг с другом, а в отдельных ас-
пектах и вовсе противоречат друг другу.  

Создается ситуация, когда нагнетание атмосферы 
вокруг криптовалюты и ICO [5] отпугивает добросо-
вестных участников рынка, а отсутствие юридиче-
ской ответственности привлекает преступников.  

При этом наиболее уязвимым местом в системе 
правовой и финансовой безопасности остается 
вопрос о хищении криптовалют. По данным не-
которых международных организаций, в сфере 
ICO доля мошеннических проектов превышает 
50 %, при этом в подавляющем большинстве 
случаев преступники используют фишинговые 
сайты, т.е. сайты с поддельными данными и 
ложными банковскими реквизитами [6].  

С каждым годом возрастает количество случаев 
хищения криптовалюты с электронных кошель-
ков собственников, инвестиционных фондов или 
других компаний, владеющих индивидуальными 
или коллективными электронными кошельками. 
Так, компания Trend Micro Incorporated [7] про-
анализировала данные об атаках с использова-
нием программ-вымогателей за 2016 год и при-
шла к выводу, что злоумышленники чаще тре-
буют оплату в криптовалюте. Количество таких 
программ-вымогателей за 2016 г. выросло на 
752 %. В концу 2018 года ожидается прирост 
более чем в 2 раза.  

Н 
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Ввиду отсутствия единого подхода к юридиче-
ской сущности криптовалюты преступники умело 
манипулируют юрисдикциями для хищения 
средств с электронных кошельков. Так, 19 июля 
2017 г. в результате технической уязвимости 
кошелька компании Parity была похищена крип-
товалюта Эфириум (ETH) на сумму 30 млн. дол-
ларов США. В настоящее время идут перегово-
ры с преступниками – хакерами White Hat Group 
(WHG) по возврату украденных средств [8].  

Как правило, криптовалюта похищается посред-
ством создания поддельных кошельков или фи-
шинговых сайтов и организации финансовых 
пирамид (криптофондов, ICO).  

Сравнение динамики киберпреступности и эко-
номических мошенничеств и оценка их корреля-
ции с оборотом криптовалюты дают основание 
прогнозировать увеличение объема хищений 
криптовалюты в течение 2018 года более чем на 
150 %. К сожалению, эта статистика вряд ли бу-
дет иметь официальный характер ввиду отсут-
ствия в деяниях признаков уголовно-наказуемого 
хищения [9].  

Говоря о хищении криптовалюты, важно учесть, 
что конструктивным признаком составов пре-
ступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, 
является предмет преступления – имущество 
(право на имущество). При этом, само понятие 
предмета посягательства судебная практика 
трактует в полном соответствии с гражданско-
правовым определением объектов гражданских 
прав (ст. 128 ГК РФ). 

К ним относятся вещи, включая наличные деньги 
и документарные ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе, безналичные денежные сред-
ства, бездокументарные ценные бумаги, имуще-
ственные права; результаты работ и оказание 
услуг; охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации (интеллектуальная соб-
ственность); нематериальные блага. 

Используя широту отдельных формулировок, 
многие цивилисты склонны усматривать в крип-
товалюте признаки вещи [10], имущественных 
прав [11] или иного имущества [12].  

При этом, они не принимают в расчет, что при-
дание криптовалюте определенного гражданско-
правого статуса с неизбежностью вызовет во-
просы в рамках квалификации преступлений, 
связанных с хищением виртуальной валюты, 
когда любая дискретность в толковании призна-
ков предмета недопустима.  

В этой связи чрезвычайно важно в толковании 
признаков виртуальной валюты отталкиваться от 
того, насколько ее природа соотносится с теми 
или иными признаками объектов гражданских 
прав (вещам, иным имуществом, имуществен-
ными правами).  

Современная судебная практика исходит из того, 
что вещь должна обладать определенными физи-
ческими параметрами, но даже в случае их отсут-
ствия она должна быть признана таковой самим 

правом. Если же тот или иной предмет не получил 
соответствующего статуса в законе или подзакон-
ных нормативных правовых актах, он не может 
быть признан вещью. В качестве примера уместно 
привести решение не признавать самовольное 
строение вещью ввиду того, что оно «не введено в 
гражданский оборот и не может в нем участвовать: 
с ним нельзя совершать какие-либо гражданско-
правовые сделки, право на него не может быть 
установлено и зарегистрировано» [13].  

С этих позиций сложно согласиться с тем, что 
криптовалюта, не получившая легального опре-
деления, сегодня может быть оценена как вещь.  

Отсутствие нормативно закрепленного опреде-
ления криптовалюты не позволяет отнести ее и к 
безналичным денежным средствами, и бездоку-
ментарным ценным бумагам.  

Несколько сложнее оценить соответствие вирту-
альной валюты имущественным правам. В рам-
ках действующего законодательства имуще-
ственные права предполагают наличие взаим-
ных прав и обязанностей [14]. По сути, имуще-
ственным признается право требования, которое 
может переходить другим лицам в порядке либо 
частного, либо универсального правопреемства. 
В этом контексте криптовалюту нельзя считать 
правом, поскольку не ясно, к кому может быть 
обращено требование.  

В этом контексте нельзя не сделать одну важную 
оговорку: продуктом блокчейн-технологий явля-
ется не только криптовалюта, но и токен, т.е. 
основанный на технологии распределенного ре-
естра цифровой актив, подтверждающий нали-
чие между сторонами - эмитентом и приобрета-
телем токенов – обязательственных отношений. 
Что же касается токена, то он может быть при-
знан имущественным правом при одном непре-
менном условии – наличии гражданско-
правового договора о приобретении токенов.  

Но проблема заключается в том, что в большин-
стве случаев покупка токенов осуществляется на 
основе смарт-контракта [15], суть которого в со-
временном гражданском праве не ясна, а право-
вые гарантии защиты отсутствуют. Возникает 
сложная ситуация: лицо, приобретающее токе-
ны, попросту не может доказать юридический 
факт их приобретения и заключенные в них обя-
зательства, а следовательно, отношения между 
сторонами сложно признать легитимными.  

Сложно согласиться и с распространенным в 
кругах цивилистов мнением, что криптовалюта – 
это иное имущество. Как и в случае с вещью, 
признание того или иного объекта иным имуще-
ством требует нормативного закрепления. Вряд 
ли криптовалюта может стать исключением из 
этого правила, если учесть, что помимо предмет-
ных характеристик, любой объект гражданских 
прав должен обладать и конструктивным свой-
ством – оборотоспособностью (ст. 129 ГК РФ). 
Этот признак означает, что объекты могут отчуж-
даться и переходить от одного лица к другому. 
Криптовалюта в России не обладает этим свой-
ством, поскольку ее оборот не обеспечен необхо-
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димой правовой регламентацией и не имеет ме-
ханизмов судебной защиты. Нельзя признать ее и 
ограниченным в обороте имуществом на том ос-
новании, что любой ограничительный или запре-
щающий режим должен основываться на законе, 
а такой закон пока не принят [16].  

Таким образом, анализ сущностных признаков 
объектов гражданских прав убеждает в том, что 
в настоящее время криптовалюта не может рас-
сматриваться в качестве одного из них. Заметим, 
что практика непризнания того или иного явле-
ния объектом гражданских прав не является но-
вой. По мнению российских судов, не является 
объектом гражданских прав сельскохозяйствен-
ные посевы [17], налог [18], самовольное строе-
ние [19] и др. 

Интересный прецедент был создан при рассмот-
рении Арбитражным судом г. Москвы дела о 
банкротстве Ильи Царькова. В 2009 году в его 
отношении был выдан исполнительный лист о 
взыскании задолженности. Но имущества, до-
статочного для погашения долга, у него не ока-
залось, за исключение электронного кошелька с 
криптовалютой. Царьков предоставил все необ-
ходимые документы, свидетельствующие о 
наличии такого кошелька и о его балансе, но суд 
посчитал невозможным обратить взыскание на 
криптовалюту ввиду отсутствия у нее статуса 
объекта гражданских прав [20].  

Показательно, что в последующем девятый ар-
битражный апелляционный суд впервые признал 
криптовалюту, принадлежащую банкроту Царь-
кову, имуществом и обязал включить ее в кон-
курсную массу[21]. 

Не менее интересным является и решение Ар-
битражного суда Дальневосточного округа о не-
признании обязательств А.С. Абрамова выпол-
ненными при перечислении займа компании-
кредитору в криптовалюте [22]. 

Приведенные выше решения демонстрирует 
обоснованное нежелание судов проецировать на 
криптовалюту признаки легального имущества, 
что несомненно, затрудняет, а в ряде случаев и 
вовсе исключает квалификацию хищений крип-
товалюты как преступлений.  

Сегодня судебная практика стоит на принципи-
альной позиции о том, что объектом хищения 
могут быть лишь предметы, указанные в ст. 128 
ГК РФ. На это, в частности, указывает постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате» в части конкретизации призна-
ков безналичных денежных средств.  

Такой подход был подтвержден при рассмотре-
нии Ряжским районным судом (Рязанская об-
ласть) иска гражданина к ИП. Гражданин пере-
вел на сайт ИП сумму в биткойнах, но в рублях 
получил гораздо меньше по сравнению с бирже-
вым курсом криптовалюты. Первоначально он 
имел намерение требовать возбуждения уголов-
ного дела по мошенничеству. Но ему было в 

этом отказано на том основании, что криптова-
люта не имеет правового статуса. При вынесе-
нии решения по гражданско-правовому иску суд 
отметил, что в РФ отсутствует «правовое регу-
лирование торговых интернет-площадок, битко-
ин-бирж, все операции с перечислением биткои-
нов производятся их владельцами на свой страх 
и риск» [23].  

В этой связи возникает обоснованный вопрос, 
как следует квалифицировать хищение крипто-
валюты? В попытках поиска наиболее оптималь-
ного варианта уголовно-правовой оценки хище-
ний криптовалюты, можно условно выделить 
четыре основных подхода. 

Квалификация криптовалюты как денежного 
суррогата. В советской юридической доктрине 
суррогатами признавались предъявительские 
документы, заменяющие деньги при расчетах за 
определенные товары или услуги: абонементные 
книжки, жетоны для оплаты, абонементные 
книжки и др [24].  

Согласно постановлению Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.12.1980 № 6 
«О практике применения судами Российской 
Федерации законодательства при рассмотрении 
дел о хищениях на транспорте»: «действия лиц, 
совершивших хищение талонов на горючее и 
смазочные материалы, которые непосредствен-
но дают право на получение имущества, а равно 
хищение абонементных книжек, проездных и 
единых билетов на право проезда в метро и на 
других видах городского транспорта, находящих-
ся в обращении как документы, удостоверяющие 
оплату транспортных услуг, независимо от ис-
пользования похищенных знаков по назначению 
или сбыта их другим лицам должны квалифици-
роваться как оконченное преступление». Это же 
положение было воспроизведено в п постанов-
лении Пленума Верховного Суда СССР от 
11.07.1972 № 4 «О судебной практике по делам 
о хищениях государственного и общественного 
имущества».  

Такой подход, будучи обоснованным в советское 
время, сегодня не может быть признан состоя-
тельным по ряду обстоятельств. Во-первых, ес-
ли ранее книжки и жетоны удостоверяли имуще-
ственное право лица и имели фиксированную 
стоимость, то сейчас криптовалюта не может 
быть привязана к курсу рубля (подобно элек-
тронным деньгам), равно как и не может быть 
признана имущественным правом ввиду отсут-
ствия лица, к которому может быть обращено 
взыскание. 

Во-вторых, в настоящее время к денежным сур-
рогатам можно отнести не только криптовалюту, 
но и подарочные карты, премиальные докумен-
ты, скидочные карты и купоны. Оборот каждого 
их этих объектов основывается на непоименно-
ванном договоре приобретения и имеет специ-
фический режим регулирования.  

В частности, хищение подарочных карт и преми-
альных билетов может быть оценено как окон-
ченное хищение (особенно в случаях мошенни-



169 

чества), а завладение дисконтными и скидочны-
ми картами – как причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления до-
верием (ст. 165 УК РФ). В последнем случае хи-
щения не будет, поскольку лицо не похищает 
имущество, а причиняет ущерб в виде упущен-
ной выгоды, разной размеру скидки за товар ли-
бо услугу.  

В сожалению, криптовалюта не может быть от-
несена ни к одной из этих групп, поскольку она 
напрямую не привязана к фиатной валюте, об-
ладает высокой волатильностью и сама может 
быть средством расчетов.  

Между тем, предложенный вариант квалифика-
ции видится оптимальным при оценке хищения 
токенов. Будучи свидетельством заключения 
договора между сторонами, токен может рас-
сматриваться как имущественное право при 
условии заключения договора между сторонами. 

Квалификация криптовалюты как «денег в вир-
туальной игре». Активное развитие интернет-игр 
уже не позволяет не замечать необходимость кор-
ректировки законодательства в направлении опре-
деления статуса активов виртуальных игр.  

В настоящее время, объем капитализации толь-
ко одной игры Everquest составляет сумму, рав-
ную ВВП Болгарии [25]. Все чаще разработчики 
предоставляют игрокам конвертировать игровые 
деньги в фиатную валюту, чем еще больше за-
трудняют задачу определения правового статуса 
таких денег.  

В настоящее время можно выделить четыре ос-
новных алгоритма квалификации игровой валю-
ты: непризнание ее объектом гражданских прав; 
применение норм о результатах интеллектуаль-
ной деятельности; оценка игровой валюты как 
иного имущества и как имущественных прав. 

Последняя позиция видится нам наиболее при-
емлемой. Если абстрагироваться от технических 
нюансов виртуальной игры, закономерным будет 
вывод о том, что игровая валюта – это цифровая 
форма выражения оказанной игроку услуги, а 
оборот такой валюты в игре – это переуступка 
права требования. Но вряд ли такой алгоритм 
может быть применен к криптовалютам ввиду 
невозможности их признания имущественным 
правом.  

Третий подход к квалификации криптовалюты 
можно условно назвать моделью компьютерно-
го преступления. Поскольку в большинстве слу-
чаев хищение криптовалюты с электронных ко-
шельков осуществляется посредством модифи-
кации компьютерной информации, уместно ква-
лифицировать такие деяния по ст. 272 УК РФ как 

неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации из корыстной заинтересованности. 

Недостатком предложенной квалификации явля-
ется ее ограниченность случаями завладения 
средствами путем непосредственного доступа к 
информации потерпевшего, т.е. случаями кражи 
или грабежа криптовалюты.  

Что же касается ситуации ее передачи самим 
пострадавшим, обман или злоупотребление со 
стороны преступника не могут рассматриваться 
как модификация чужой компьютерной инфор-
мации, а значит, остаются вне рамок уголовно-
правового регулирования.  

Четвертый подход заключается в придании вир-
туальной валюте статуса легитимационного 
знака, т.е. знака, удостоверяющего право на 
вещь или услугу. Он позволяет дать правовую 
оценку всем без исключения случаям хищения 
виртуальной валюты, но только на стадии не-
оконченного преступления[26].  

По общему правилу, легитимационные знаки 
(жетоны, квитанции камер хранения, номерки 
гардеробов) не являются предметами хищения, 
но их неправомерное изъятие квалифицируется 
как приготовление к мошенничеству в зависимо-
сти от направленности умысла.  

Такой алгоритм может в успехом применяться в 
судебной практике при квалификации кражи бит-
койнов в электронных кошельков и даже при 
оценке мошеннических действий посредством 
создания криптовалютных фондов или проведе-
ния ICO.  

По общему правилу, если жетон похищался с 
целью дальнейшей кражи шубы в гардеробе, 
деяние должно оцениваться как приготовление к 
хищению шубы. Если же шуба преступником 
получена, преступление считается оконченным. 
По аналогии с жетонами можно предположить, 
что кража криптовалюты с целью последующей 
ее конвертации в фиатную валюту, должна оце-
ниваться как приготовление к краже.  

Есть, однако, один острый вопрос: как следует 
оценивать размер причиненного ущерба, если в 
России отсутствует инфраструктура оборота 
криптовалюты и ее курс попросту не существу-
ет? Может ли в этом случае использоваться экс-
пертная оценка стоимости криптовалют, осно-
ванная на средневзвешенном курсе основных 
мировых криптобирж? 

Думаю, на этот вопрос судебная практика смо-
жет ответить не раньше, чем будет принят закон, 
дополняющий ст. 128 ГК РФ новым объектом 
гражданских прав.  
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завидным постоянством в течение послед-
них лет появляются новые источники пра-

вового регулирования трансграничных договор-
ных отношений, которые создаются в рамках 
международных неправительственных организа-
ций или объединений (Принципы международ-
ных коммерческих договоров УНИДРУА, Прин-
ципы европейского договорного права, Свод 
принципов, правил и требований lex mercatoria 
CENTRAL, Draft Common Frame of Reference). 
Такие источники не обеспечены механизмом 
принудительного и даже обязательного испол-
нения, но, тем не менее, соответствующие ис-
точники приобретают все большую популярность 
в сфере международного коммерческого сооб-
щества [1, 121]. 

Применение на практике источников так называ-
емого нового lex mercatoria значительно упроща-
ет правовое регулирование договорных отноше-
ний, осложненных иностранным элементом. В то 
же время, если стороны не воспользовались 
автономией воли при заключении контракта в 
отношении выбора применимого источника «мяг-
кого права» или их выбор неоднозначен, то пе-
ред судьей встает главной вопрос международ-
ного частного права – вопрос о выборе приме-
нимого правопорядка. При решении коллизион-
ного вопроса необходимо воспользоваться одной 
из многих коллизионных привязок. Сегодня со-
здается больше гибких коллизионных норм вме-
сто так называемых жестких классических колли-
зионных норм. Гибкая коллизионная норма – 
норма, отсылающая к праву страны, с которой 
правоотношение наиболее тесно связано. Гиб-
кое коллизионное регулирование дает возмож-
ность максимально учитывать все обстоятель-
ства дела, оценивать применение материально-

правовой нормы и достигать наиболее благо-
приятного и справедливого результата [2, 18]. 
Однако такое многообразие порождает неопре-
деленность в выборе правильного правопорядка. 
Таким образом, регулирование договорных от-
ношений, как правило, расщепляется. В частно-
сти, если перед российским судьей стоит вопрос 
выбора применимого права при разрешении 
спорной ситуации в рамках международной куп-
ли-продажи, то он должен применить ряд стату-
тов [3, 430]: 

Для установления дееспособности продавца 
(организации) – право государства регистрации 
(ст. 1202 ГК РФ); 

Для установления дееспособности покупателя 
(организации) – право государства регистрации 
(ст. 1202 ГК РФ); 

Для регулирования вопросов, связанных с фор-
мой договора, – право страны, подлежащее 
применению к самой сделке. Однако сделка не 
может быть признана недействительной вслед-
ствие несоблюдения формы, если соблюдены 
требования права страны места совершения 
сделки к форме сделки. Совершенная за грани-
цей сделка, хотя бы одной из сторон которой 
выступает лицо, чьим личным законом является 
российское право, не может быть признана не-
действительной вследствие несоблюдения фор-
мы, если соблюдены требования российского 
права к форме сделки (ст. 1209 ГК РФ); 

Для установления прав и обязанностей по дого-
вору – право стороны, которая осуществляет 
исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания договора, в частности, при регули-
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ровании международной купли-продажи – право 
продавца. 

Урегулирование частного отношения трансгранич-
ного характера по существу несколькими правопо-
рядками одновременно в доктрине международного 
частного права синонимично может обозначаться 
терминами «расщепление статута», «расчленение 
статута», раздвоение статута», «расщепление кол-
лизионной привязки», англ. «splitting», «scission»; 
нем. «spaltung», «zersplitterung», «rechtsspaltung»; 
франц. «depecage» [4,134–135]. Но наиболее рас-
пространенное обозначение в отечественной док-
трине терминологическое обозначение «расщепле-
ние статута». 

Наиболее часто расщепление статута встреча-
ется в транснациональных договорных отноше-
ниях и наследственных отношениях.  

В центре понимания договорного статута стоит 
учение об автономии воли (lex voluntatis). Ука-
занный принцип занимает центральное положе-
ние при регулировании международных догово-
ров, как в международном праве, так и во внут-
реннем национальном. Наиболее полно принцип 
автономии воли в свое время был закреплен на 
региональном уровне в Римской конвенции о 
праве, применимом к договорным обязатель-
ствам, 1980 г. Спустя почти 20 лет она была за-
менена Регламентом о праве, применимом к 
договорным обязательствам (Рим I) [5]. Ст. 3 (1) 
Рим I гласит, что: «Договор регулируется пра-
вом, избранным сторонами». В литературе со-
держится мнение [6], что не определено «допус-
кает ли Регламент применение вненациональ-

ных источников исключительно путем их инкор-
порации в текст контракта либо возможен их 
выбор в качестве применимого права». 

Российский закон также предусматривает воз-
можность сторон выбрать подлежащее приме-
нению право как для договора в целом, так и для 
его отдельных частей (ст. 1210 ГК РФ). В лите-
ратуре анализируется последствия такого выбо-
ра права для отдельных частей договора сторо-
нами международного контракта [4, 137]. Выдви-
гаются как положительные моменты – для пра-
вового регулирования смешанных договоров 
позволяет учесть их специфику, так и негатив-
ные – происходит «разброс» правового регули-
рования.  

На международном уровне также проводится 
возможность сторон выбрать подлежащее при-
менению право как для договора в целом, так и 
для его отдельных частей – в рамках междуна-
родно-правовой унификации – в Конвенции о 
праве, применимом к договорам международной 
купли-продажи товаров, 1986 г. Аналогичные 
правила предусмотрены и в Модели ГК для 
стран СНГ. 

Таким образом, можно говорить о негативном 
эффекте от расщепления договорного статута, 
так как порождается неопределенность и несо-
гласованность правового регулирования, в част-
ности, при решении вопроса о квалификации 
(первичной или вторичной) судами и арбитража-
ми. Но ограничить на практике возможность вы-
бора применимого права на данный момент не 
представляется возможным. 
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Аннотация. В настоящей статье автор на при-

мере преступлений против собственности рас-

сматривает возможность признания информа-

ции в качестве средства совершения преступ-

лений. Обоснование своей позиции автор 

строит на результатах комплексного анализа 

норм уголовного и отраслевого законодатель-

ства. Так, в статье подробно рассматривается 

роль информации как части объективной сто-

роны вымогательства и мошенничества. Исходя 

из понятия документа, автор приходит к выводу 

о том, что не сам документ, а содержащаяся в 

нем информация является средством совер-

шения преступления. 
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овременной наукой уголовного права ин-
формация, как правило, рассматривается в 

качестве объекта различных преступлений [1], 
гораздо реже можно встретить научные иссле-
дования, авторы которых отводили бы инфор-
мации роль предмета или средства их соверше-
ния [2]. Во многом это объясняется все еще пре-
валирующей в уголовно-правовой доктрине ма-
териалистической концепцией. В качестве фа-
культативных признаков объекта (предмета) и 
объективной стороны преступления (средств и 
орудий) она рассматривает исключительно пред-
меты материального мира. Последние, по мнению 
В.Б. Малинина и А.Ф. Порфенова, становятся 
средствами преступлений в тех случаях, когда 
они находятся в непосредственном владении 
злоумышленника и используются им в процессе 
совершения преступления как орудие воздей-
ствия на объект уголовно-правовой охраны [3].  

Вместе с тем, анализ отдельных уголовно-
наказуемых деяний не без основания позволяет 
сомневаться в универсальности обозначенного 
подхода. Обратимся к главе 21 УК РФ «Преступ-
ления против собственности». И хотя отношения 
собственности традиционно складываются по 
поводу овеществленных материальных благ, 
посягательство на них вполне может быть со-

вершено с использованием информации. 
Наглядным примером служит ст. 163 УК РФ, 
устанавливающая ответственность за вымога-
тельство. Диспозиция нормы определяет его как 
имущественное требование, выдвинутое под 
различными видами угроз. Помимо наиболее 
распространенных угроз насилия по отношению 
к потерпевшему и уничтожения (повреждения) 
его имущества, закон указывает на угрозу рас-
пространения сведений, позорящих потерпевше-
го или его близких, а также сведений, способных 
причинить существенный вред их законным пра-
вам и интересам. Из буквального толкования 
статьи следует, что именно сведения опреде-
ленного характера обеспечивают достижение 
преступного результата. Согласно легальному 
определению, информация представляет собой 
сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их предоставления [4].  

Признание информации средством совершения 
преступления продиктовано современными реа-
лиями жизни общества и тенденциями право-
применительной практики. В частности, в ходе 
обсуждения проекта Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по 
делам о вымогательстве» судья уголовной кол-
легии Калининградского областного суда указа-

С 



175 

ла, что угроза повреждения, уничтожения или 
модификации может высказываться относитель-
но компьютерной информации, которая принад-
лежит потерпевшему [5]. Сюда же стоит отнести 
угрозу распространения вредоносных программ, 
уничтожения систем или отключения систем за-
щиты такой информации. Данное предложение 
видится обоснованным и заслуживающим вни-
мания, поскольку число подобного рода пре-
ступлений в условиях глобальной информатиза-
ции общества, по нашему мнению, будет только 
расти. Уничтожение модификация, копирование 
информации, представляющей экономическую 
ценность, может привести к наступлению равных 
или даже более негативных последствий, чем 
повреждение или уничтожение имущества. 

Отдельного внимания при изучении вымогатель-
ства заслуживает угроза в целом. Она является 
одним из превалирующих способов психического 
принуждения, которое определяется насиль-
ственным воздействием на психику человека [6]. 
Данное воздействие является еще и информа-
ционным, так как любая угроза наполнена опре-
деленным информационным содержанием (ин-
формацией), в связи с чем необходимо рассмот-
реть вопрос о степени конкретизации той ин-
формации, которая содержится в угрозе. В соот-
ветствии с п. 6 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
вымогательстве» от 17.12.2015 № 56, насиль-
ственная угроза предполагает применение лю-
бого вида насилия, в том числе угрозы, убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью 
[7]. Далее суд указал, что квалификация вымога-
тельства требует восприятия потерпевшим угро-
зы как реальной, то есть, у него должны быть 
основания опасаться осуществления угрозы. 
Отсюда следует, вполне, логичный вывод. 

Восприятие потерпевшим угрозы как реальной 
возможно при условии, что: 

–  угроза доведена до сведения потерпевшего; 

–  является для него понятной.  

Последнее, в свою очередь, означает, что угро-
жающая информация должна обладать какой-
либо минимальной степенью конкретизации. В 
противном случае отнесение к вымогательству 
имущественного требования под абстрактной 
угрозой может повлечь ошибку в квалификации. 
Например, злоумышленники сопровождают свое 
имущественное требование фразами: «… запла-
ти, а то хуже будет!» или «… не сделаешь то, 
что тебе говорят, очень сильно пожалеешь!». 
Если подобные угрозы не сопровождались каки-
ми-либо действиями, несущими в себе невер-
бальную информацию (демонстрация оружия), 
определить конкретный вид угрозы из указанных 
в ст. 163 УК РФ едва ли возможно. В силу требо-
ваний уголовно-процессуального закона право-
применитель обязан точно квалифицировать 
действия лица, установив, в чем именно кон-
кретная угроза нашла свое отражение.  

Так, постановлением Советского районного суда 
г. Махачкалы возвращено прокурору уголовное 

дело по обвинению Ц.Д. в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК 
РФ [8]. Основанием для принятия данного реше-
ния послужило отсутствие в обвинительном за-
ключении указания на то, какие именно действия 
обвиняемого составляют признаки инкриминиру-
емого ему деяния, в частности угрозу насилием.  

М.Л. Попкова справедливо отмечает, что отли-
чительным признаком ситуации вымогательства 
косвенный способ выражения смысла угрозы, 
например, с использованием регулярного наме-
ка, предполагающего обязательную реконструк-
цию своего содержания по неполным данным [9].  

В вымогательстве угроза характеризует собой спо-
соб совершения преступления, который заключа-
ется в доведении до сведений потерпевшего ин-
формации угрожающего характера, в связи с чем, 
мы полагаем возможным рассмотреть угрожаю-
щую информацию в качестве средства преступле-
ния, с ее помощью происходит подавление воли 
потерпевшего, что обеспечивает злоумышленнику 
достижение преступного результата.  

Говоря о требовании в составе вымогательства, 
нельзя не остановиться и на его информацион-
ной сущности. Информация, заключенная в тре-
бовании отражает собой желаемый преступный 
результат, к достижению которого стремится 
вымогатель. Полагаем, что также как и в угрозе 
информация в требовании должна быть в опре-
деленной степени конкретизирована. Интерес-
ный пример не конкретизированного требования 
приводят в своей статье А.А. Крюков и М.В. Пе-
ретятько [10]. Речь идет о том случае, когда зло-
умышленник незаконно требует от потерпевшего 
ежемесячно выплачивать денежные средства в 
размере 10 000 рублей, при этом период таких 
выплат не оговаривается. По мнению авторов, 
умыслом виновного здесь охватывается любой 
размер суммы, то есть получение, то есть полу-
чение периодически денег в течение того перио-
да времени, пока ситуация не изменится – в том 
числе, и крупный размер. Едва ли возможно со-
гласиться с предлагаемой квалификацией, по-
скольку суждение о направленности и объеме 
умысла виновного являются, по своей сути, 
предположением. Тем более, что согласно разъ-
яснениям Верховного Суда РФ вымогательство 
считается совершенным в крупном либо особо 
крупном размере, если требование направлено 
на передачу чужого имущества, права на иму-
щество, производство работ или оказание услуг, 
стоимость которых на момент предъявления 
требования превышает стоимость, указанную в 
пункте 4 примечания к статье 158 УК РФ.  

Отметим, что информация, содержащаяся в тре-
бовании, в отличие от угрожающей информации, 
не является средством совершения преступления. 
Выступая частью объективной стороны, требова-
ние представляет собой деяние, а угроза – способ 
его совершения, который предполагает использо-
вание информации угрожающего характера с це-
лью обеспечить выполнение требования.  

Следующим преступлением, в котором ключе-
вую роль играет информация (средство и способ 
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совершения), является мошенничество. Соглас-
но установленной дефиниции мошенничество – 
хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. Обман как способ 
совершения преступления может состоять в со-
знательном сообщении (предоставлении) заве-
домо ложных сведений, не соответствующих 
действительности [11].  

Дефиниции уголовного закона, раскрывающие 
некоторые специальные виды мошенничества, 
прямо указывают на информацию как на сред-
ство совершения преступлений. К примеру, мо-
шенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК 
РФ) и мошенничество при получении выплат (ст. 
159.2 УК РФ) совершаются путем предоставле-
ния заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений. На практике заведомо ложные и недо-
стоверные сведения (о доходах, наличии отсут-
ствии кредиторской задолженности, зарегистри-
рованном праве и т.д.) получают свое закрепле-
ние в содержании различных документов, ис-
пользуемых при совершении преступлений.  

Согласно Федеральному закону «Об обязатель-
ном экземпляре документов» документ – это 
материальный носитель с зафиксированной на 
нем в любой форме информации в виде текста, 
звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 
который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать, и предназначен для переда-
чи во времени и в пространстве в целях обще-
ственного использования и хранения [12]. Ар-
хивный документ также представляет собой 
имеющий реквизиты материальный носитель 
информации лишь с той разницей, что он под-
лежит обязательному хранению в силу своей 
значимости и содержащейся в нем информации 
[13]. Анализируя приведенные законоположения, 
О.И. Калешина отмечает, что при использовании 
виновным документа как овеществленной ин-
формации средством совершения преступления 
должен быть признан сам документ, а не содер-
жащаяся в нем информация [14].  

Придерживаясь прямо противоположной позиции, 
считаем, что именно содержащаяся в документе 
информация является средством совершения пре-
ступления, поскольку в ней находят свое отраже-
ние юридически значимые обстоятельства (юриди-
ческие факты). Поддельный или подложный доку-
мент содержит в себе искаженную или недосто-
верную информацию, которая воздействуя на со-
знание человека, создает у него ложное представ-
ление о юридически значимых обстоятельствах. 

С учетом изложенного считаем возможным во-
преки материалистической концепции рассмат-
ривать информацию, в том числе документиро-
ванную, средством совершения преступлений 
против собственности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопро-

сы правового статуса органов студенческого 

самоуправления в образовательных организа-

циях высшего образования, в частности, сту-

денческих советов и объединенных советов 

обучающихся. Поднимается вопрос об отличии 

студенческого совета от объединенного совета 

обучающихся, делается вывод о необходимости 

выработки современной модели сбалансиро-

ванного взаимодействия со студенческим со-

обществом, чтобы впоследствии более продук-

тивно интегрировать советы обучающихся в 

систему принятия решений внутри образова-

тельной организации. 
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осле принятия в 2012 году Федерального 
закона «Об образовании» и развития мето-

дической базы деятельности советов обучаю-
щихся (студенческих советов) внимание, которое 
уделяется этой форме студенческого само-
управления как со стороны гражданского обще-
ства, так и со стороны государства, привело к 
тому, что советы обучающихся (студенческие 
советы) представлены в подавляющем боль-
шинстве образовательных организаций высшего 
образования.  

Ряд мониторингов, включая проводимые Рос-
сийским Союзом Молодежи, показывает, что 
сетью советов обучающихся на текущий момент 
охвачено около 80 % образовательных органи-

заций высшего образования. Проведенный                     
Л.Ф. Шаламовой и И.С. Фатовым мониторинг 
органов студенческого самоуправления под-
тверждает достоверность этих данных. В мони-
торинге приняло участие 174 образовательные 
организации высшего образования из 67 субъек-
тов Российской Федерации при этом все прини-
мавшие участие в обследовании образователь-
ные организации подтвердили наличие той или 
иной формы органа студенческого самоуправле-
ния, в итоге 38,8 % образовательных организа-
циях данную функцию исполняют объединенные 
советы обучающихся, в 33,7 % образовательных 
организаций – советы обучающихся (студенче-
ские советы), еще в 12 % образовательных орга-
низаций функции органов студенческого само-

П 
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управления возложены на профсоюзные комите-
ты профессиональных союзов обучающихся при 
этом в 10 % обследованных образовательных 
организаций высшего образования ключевая 
представительная структура студенчества выяв-
лена не была, оставшиеся же 5 % образователь-
ных организации сообщили о наличии таких 
структур как студенческие союзы, студенческие 
ассоциации, общественные объединения и т.д [1]. 

Процесс обновления нормативной базы деятель-
ности советов обучающихся (студенческих сове-
тов) ставит сегодня ряд актуальных вопросов.  

Один из основных вопросов состоит в опреде-
лении ключевых отличий между советами 
обучающихся (студенческими советами) и 
иными органами студенческого самоуправ-
ления, к которым относятся первичные профсо-
юзные организации студентов и общественные 
объединения студентов, функционирующие на 
основании Федерального закона № 82-ФЗ от 
19.05.1995 «Об общественных объединениях».  

Базовое отличие между ними состоит в опреде-
лении статуса организации – совет обучающих-
ся, по сути своей, является частью образова-
тельной организации, поскольку положение дан-
ного органа студенческого самоуправления под-
лежит утверждению ректором (директором) или 
ученым советом. Общественные организации, с 
точки зрения законодательства, являются пол-
ностью независимыми от администрации обра-
зовательной организации структурами граждан-
ского общества. 

Вторым отличием является отсутствие в дея-
тельности совета обучающихся индивидуально-
го членства и распространение деятельности 
совета на всех обучающихся образовательной 
организации. Это означает, что участие в управ-
лении деятельностью совета обучающихся мо-
жет принять любой студент, в то время как, 
например, избираться в органы управления пер-
вичной профсоюзной организации студентов 
могут только члены профсоюза. В отношении 
совета обучающихся высшим органом управле-
ния является конференция обучающихся, в ра-
боте которой может принимать участие каждый 
студент образовательной организации. 

Третьим отличием является отсутствие возмож-
ности регистрации студенческого совета в каче-
стве юридического лица, поскольку данная 
структура не подпадает под действие Федераль-
ного закона «Об общественных объединениях». 
В связи с этим, иметь самостоятельный расчет-
ный счет в банковском учреждении, самостоя-
тельный баланс и собственность совет обучаю-
щихся (студенческий совет) не может. 

Если Положение о каком-либо студенческом 
объединении утверждено локальным норматив-
ным актом, например, приказом ректора или ре-
шением ученого совета, то данную структуру уже 
нельзя классифицировать как общественное 
объединение в правовом понимании, как это 
определяет Федеральный закон «Об обще-
ственных объединениях» и Гражданский кодекс 

Российской Федерации. В ряде общественных 
организаций студенческие советы пытаются 
классифицировать себя в качестве органов об-
щественной самодеятельности, однако, орган 
общественной самодеятельности также форми-
руется по инициативе граждан и никакого утвер-
ждения «сверху» не требует. 

Необходимо еще раз подчеркнуть важность мо-
мента, касающегося утверждения Положения о 
совете обучающихся локальным нормативным 
актом образовательной организации. Данная 
позиция была закреплена в письме Министер-
ства образования и науки Российской Федера-
ции от 10.10.2006 № АФ-234/06 «О Примерном 
положении о студенческом совете в образова-
тельном учреждении (филиале) высшего про-
фессионального образования». В данном При-
мерном положении, в частности, указано, что 
«Студенческий совет создается как постоянно 
действующий представительный и координиру-
ющий орган студентов очной и очно-заочной 
форм обучения и аспирантов (далее – студенты 
и аспиранты) вуза и действует на основании по-
ложения о студенческом совете, принимаемого 
на конференции студентов и аспирантов вуза 
(далее – Конференция), ученом совете вуза и 
утвержденного ректором вуза», но с другой 
стороны, методические рекомендации о созда-
нии и деятельности советов обучающихся в обра-
зовательных организациях Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации такого тре-
бования не предусматривают, тем не менее, на 
практике, образовательные организации и советы 
обучающихся (студенческие советы) оправданно 
идут по пути утверждения положения о совете 
обучающихся (студенческом совете) одновремен-
но конференцией обучающихся и ученым советом 
образовательной организации [2]. 

Есть еще один важный вопрос – является ли 
совет обучающихся (студенческий совет) ор-
ганом управления образовательной органи-
зации? Для ответа на данный вопрос необходи-
мо обратиться к нормам Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Законодательство определяет два вида органов 
управления образовательной организации – 
единоличный исполнительный (ректор) и колле-
гиальный, а в числе коллегиальных органов в 
статье 26 «Управление образовательной органи-
зацией» упомянуты «общее собрание (конфе-
ренция) работников образовательной организа-
ции, педагогический совет или ученый совет», а 
также «могут формироваться попечительский 
совет, управляющий совет, наблюдательный 
совет и другие коллегиальные органы управле-
ния, предусмотренные уставом соответствую-
щей образовательной организации» [3]. Это 
означает, что совет обучающихся (студенческий 
совет) может считаться (или относится к виду) 
коллегиальным органом управления образова-
тельной организации высшего образования в 
том случае, если это определено уставом. По-
добная практика в России имеется, например, в 
значительной части университетов, учредителя-
ми которых выступает Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации. Таким обра-
зом, ответ на вопрос о статусе совета обучаю-
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щихся как коллегиального органа управления 
образовательной организации можно дать толь-
ко на основании анализа ее устава. С другой 
стороны, Министерство образования и науки 
Российской Федерации указывает в пункте 1.1. 
Методических рекомендаций, что «Совет обуча-
ющихся образовательной организации или сту-
денческий совет (далее – Совет обучающихся) 
является коллегиальным органом управле-
ния образовательной организации» [4]. 

Нередко ставится вопрос об определении 
различий между студенческим советом и со-
ветом обучающихся. Анализ существующей 
нормативной базы показывает, что юридических 
различий между этими понятиями нет. В Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» в статье 26 указано, что в образова-
тельной организации «создаются советы обуча-
ющихся (в профессиональной образовательной 
организации и образовательной организации 
высшего образования – студенческие советы)». 
Это значит, что студенческий совет есть частный 
случай совета обучающихся (потому что такой 
совет может быть создан и в школе, тогда он, со-
ответственно, будет ученическим советом) [3]. 
Методические рекомендации Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации устанав-
ливают в пункте 1.1 «Совет обучающихся образо-
вательной организации или студенческий совет 
(далее - Совет обучающихся)...», то есть еще раз 
подтверждено, что эти понятия равнозначны [4]. 

При этом параллельно с понятием «совет обу-
чающихся», как было сказано выше, при прове-
дении конкурсов Минобрнауки используется 
термин «объединенный совет обучающихся» и 
такие советы также создаются в образователь-
ных организациях. Если рассмотреть термин 
«объединенный совет обучающихся», то факти-
чески эта юридическая конструкция была созда-
на исключительно для одной цели – организации 
конкурсного отбора программ развития деятель-
ности студенческих объединений (далее – ПРД-
СО). При этом первый конкурсный отбор ПРДСО 
стартовал в начале 2012 года, а новый Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», вводивший в правовой оборот по-
нятие «совет обучающихся», был принят только 
29 декабря того же года. Во многих образова-
тельных организациях высшего образования в 
целях участия в конкурсном отборе студенческие 
советы либо переименовали, либо инкорпориро-
вали их в состав вновь созданного объединенно-
го совета обучающихся.  

В результате в целом ряде образовательных 
организаций высшего образования появилось 
две дублирующие структуры. Российский сту-
денческий центр даже дал отдельный коммента-
рий на этот счет. В комментарии указано, что 
объединенный совет обучающихся характеризу-
ется одновременным наличием двух следующих 
признаков:  

1) состав объединенного совета обучающихся 
формируется из представителей студенческих 
объединений, действующих в образовательной 
организации;  

2) объединенный совет обучающихся по своему 
статусу и структуре полномочий должен отве-
чать требованиям Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в части 
полномочий советов обучающихся [5]. 

Это означает, что объединенный совет обучаю-
щихся отличается от просто совета обучающих-
ся лишь наличием в своем составе представите-
лей от студенческих объединений. В то же вре-
мя, и Примерное положение образца 2006, и 
Методические рекомендации напрямую опреде-
ляют необходимость включения в состав сове-
тов обучающихся (студенческих советов) пред-
ставителей студенческих объединений. Тем бо-
лее это необходимо делать, если такого рода 
студенческие объединения объединяют доста-
точно большое количество студентов образова-
тельной организации. Таким образом, практиче-
ски любой студенческий совет можно считать 
объединенным. Доказательством служит тот 
факт, что в рамках конкурсного отбора ПРДСО 
среди победителей были и объединенные сове-
ты обучающихся, и студенческие советы, и сту-
денческие союзы.  

Еще один важный момент состоит в том, может 
ли в образовательной организации высшего 
образования сосуществовать совет обучаю-
щихся и студенческий совет?, причем здесь 
переплетается как правой аспект вопроса, так и 
его социальное наполнение, содержательный 
аспект и опять же прослеживается единый под-
ход и в 2006 году и сейчас: наличие двух и более 
советов обучающихся (студенческих советов) на 
уровне всей образовательной организации бес-
смысленно и недопустимо [5]. 

Существует также утверждение, что создание 
совета обучающихся – это обязательное тре-
бование законодательства. Указанное утвер-
ждение нельзя признать корректным. 

В статье 26 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» указано, что сове-
ты обучающихся создаются «по инициативе обу-
чающихся» [3]. Если инициативы нет, то и в со-
здании совета необходимость отсутствует, одна-
ко в том случае, если такая инициатива была 
проявлена, то администрация образовательной 
организации не может противодействовать ее 
реализации.  

Вместе с тем, необходимо помнить, что у обра-
зовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством обязательно есть 
учредитель (учредители), которые вправе 
предъявлять к учрежденной образовательной 
организации свои требования. Причем такая 
правовая формула допустима как для государ-
ственных, так и не для государственных образо-
вательных организаций. 

Письмом от 28.05.2015 г. № ЕТ-651/10 Мини-
стерство образования и науки Российской Феде-
рации направило в подведомственные универ-
ситеты новые макеты уставов, которые преду-
сматривают наличие в образовательной органи-
зации именно студенческих советов. В данном 
случае специалисты Министерства исходили из 



181 

норм статьи 26 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», где совет 
обучающихся в образовательной организации 
носит название студенческий совет. Таким обра-
зом, хотя федеральное законодательство не 
предусматривает обязательность создания со-
вета обучающихся, у некоторых университетов 
такая обязанность появилась в силу требований 
учредителя – Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  

Эта ситуация породила определенную юридиче-
скую коллизию, поскольку во многих вузах сту-
денческие советы были ликвидированы или ре-
организованы для участия в конкурсном отборе 
ПРДСО. При этом отсутствие студенческих сове-

тов для данных организаций теперь является 
прямым нарушением уставов, что грозит слож-
ностями при прохождении процедур государ-
ственного надзора в сфере образования. Но и от 
объединенного совета обучающихся отказаться 
не получается, так как его наличие в течение не 
менее чем одного календарного года требуется 
для участия в конкурсном отборе ПРДСО. 
Устранить данное противоречие сегодня могут 
только детальные разъяснения на уровне Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации. В любом случае, развести полномочия 
сразу двух советов обучающихся в одной обра-
зовательной организации, исходя и норм зако-
нодательства в сфере образования, практически 
невозможно, да и бессмысленно. 
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т уровня взаимодействия следственных 
органов с работниками оперативно-розыск-

ных подразделений в огромной степени зависит 
успешное раскрытие и расследование преступ-
лений. 

Не требует дополнительного разъяснения тот 
факт, что каждому из отраслевых подразделений 
в виде следственных, оперативно-розыскных и 
иных, присущи свои индивидуальные, специфи-
ческие средства, методы и способы обнаруже-
ния и раскрытия преступлений, которые дей-
ствуя совместно, то есть комплексно, выдают 
максимально эффективный и положительный 
результат совместной деятельности. 

В свою очередь, слаженное взаимодействие 
указанных выше органов, требует четкого раз-
граничения полномочий и обязанностей между 
собой, так как это позволит каждому из них, дей-
ствуя в рамках именно своей компетенции, при 
помощи своих специфических средств и меха-
низмов, сделать свой вклад в достижении общей 
цели по быстрому и полному раскрытию пре-
ступления и соответственно изобличению пре-
ступника. 

Взаимодействие названных служб можно опре-
делить как основанную на законодательных ак-
тах совместную, согласованную, планируемую 
деятельность следователя с сотрудниками опе-
ративных и экспертно-криминалистических 
служб органов внутренних дел, базирующуюся 
на свойственных ей принципах и знаниях воз-
можностей друг друга и осуществляемую в целях 
успешного раскрытия, расследования и предот-
вращения преступлений [1, с. 255]. 

Правовую основу взаимодействия органов след-
ствия и оперативно-розыскных подразделений 
уголовно-процессуальный закон, федеральные 
законы об оперативно-розыскной деятельности и 
о государственной судебно-экспертной деятель-
ности соответственно, а также ведомственные 
нормативно-правовые акты. 

По мнению А.М. Багмета, в число задач по взаи-
модействию органов следствия с оперативно-
розыскными подразделениями можно отнести 
следующее: 

–  обеспечение производства процессульных, в 
том числе следственных, действий; 

–  розыск и задержание организаторов, участ-
ников и подстрекателей общественно-опасных 
деяний; 

–  возмещение материального ущерба, причи-
ненного гражданам и организациям от преступ-
ных действий; 

–  обеспечение безопасности участников уго-
ловного процессе и их близких [1, с. 32]. 

Формы взаимодействия следователя с опера-
тивными подразделениями разнообразны. Так, 
по мнению А.П. Кругликова к ним можно отнести: 

1) взаимная связь и поддержка при принятии и 
рассмотрении заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, при разрешении вопроса о возбуж-
дении уголовного дела;  

2) возбуждение органом дознания уголовного 
дела, по которому производство предваритель-

О 
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ного следствия обязательно, и выполнение по 
нему неотложных следственных действий;  

3) совместное планирование по делу след-
ственных действий, розыскных и оперативно-
розыскных мероприятий;  

4) выполнение органом дознания следственных 
действий по поручениям следователя; 

5) содействие органа дознания следователю при 
производстве отдельных следственных действий;  

6) выполнение органом дознания розыскных 
мероприятий по поручениям следователя;  

7) выполнение органом дознания оперативно-
розыскных мероприятий по поручениям следо-
вателя;  

8) исполнение органом дознания постановлений 
следователя о задержании, приводе, производ-
стве иных процессуальных действий, а также 
получение содействия органов дознания при их 
осуществлении;  

9) участие должностных лиц органов дознания, 
осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, в деятельности следственных групп;  

10) совместная согласованная деятельность в 
составе следственно-оперативной группы;  

11) обмен информацией и совместное обсуждение 
результатов следственных действий, розыскных и 
оперативно-розыскных мероприятий, произведен-
ных в процессе взаимодействия [3, с. 193]. 

В качестве принципов совместной работы ука-
занных подразделений и служб, можно выделить 
неукоснительное соблюдение ими требований 
закона, процессуальную независимость следо-
вателя в принятии им решений и его организую-
щую роль во взаимодействии с оперативно-
розыскными подразделениями, самостоятель-
ность в свою очередь и органов дознания при 
выборе методов и средств к выполнению пору-
чений следователя, а также плановость и непре-
рывность взаимодействия. 

Соблюдение требований законности при взаи-
модействии следователя с подразделениями по 
осуществлению оперативно-розыскных меро-
приятий основано на положениях статьи 38 УПК 
РФ, согласно которой следователь уполномочен 
давать органу дознания обязательные к испол-
нению письменные поручения о проведении 
ОРМ, производстве отдельных следственных 
действий, производства задержания подозрева-
емого или его приводе, о производстве иных 
процессуальных и следственных действий, а 
также получать содействие при самостоятель-
ном их осуществлении. 

Согласно положениям установленным ст. 157 
УПК РФ следует, что при наличии признаков 
преступления, по которому производство пред-
варительного следствия обязательно, орган до-
знания возбуждает уголовное дело и производит 
неотложные следственные действия. После про-

изводства неотложных следственных действий и 
не позднее 10 суток со дня возбуждения уголов-
ного дела орган дознания направляет уголовное 
дело руководителю следственного органа. После 
направления дела орган дознания может произ-
водить по нему следственные действия и опера-
тивно-розыскные мероприятия только по пору-
чению следователя. В случае направления руко-
водителю следственного органа уголовного де-
ла, по которому не обнаружено лицо, совершив-
шее преступление, орган дознания обязан при-
нимать оперативные и оперативно-розыскные 
меры для установления лица, совершившего 
преступление, уведомляя следователя об их 
результатах. 

Особенность взаимодействия органа дознания 
со следователем обусловлена принципиальной 
инициативой именно следователя, что выводит 
его на уровень так называемого организатора и 
координатора общего направления совместной 
деятельности, в силу чего именно следователь, 
принимая во внимание конкретные обстоятель-
ства расследуемого им уголовного дела, опре-
деляет степень участия каждого подразделения 
в том или ином случае при производстве след-
ственных или иных процессуальных действий. 
При этом указанные выше органы и подразделе-
ния обязаны выполнять поручения следователя 
[4, с. 76]. 

Что касается стадии проверки сообщения о пре-
ступлении в порядке ст. 144 УПК РФ, то здесь 
инициатива взаимодействия больше исходит от 
сотрудника оперативно-розыскного подразделе-
ния, в том случае, если проверкой занимается 
орган дознания. В целях ускорения и повышения 
уровня объективности доследственной проверки, 
а также полноты ее проведения, он принимает 
решение о привлечении представителей иных 
служб к сотрудничеству. 

В тоже время, вне зависимости от того, на какой 
стадии и кто занимается расследование и кто 
выступает его инициатором, ответственность за 
предупреждение преступлений оперативные 
подразделения несут совместно с органами 
следствия. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса вза-
имодействия следователя в процессе дослед-
ственной проверки и непосредственно рассле-
дования уголовного дела, с оперативными под-
разделениями представляется возможным вы-
делить несколько основных принципов такого 
сотрудничества. 

Во-первых, одним из принципов является самосто-
ятельность сотрудников оперативно-розыскных 
подразделений и экспертов судебно-криминалис-
тических учреждений при выборе методов и 
средств осуществления порученных им действия в 
рамках своих отраслевых законов, то есть в рамках 
ФЗ «Об ОРД» [6], включая ведомственные приказы 
в зависимости от подведомственности конкретного 
экспертного подразделения и направления его 
специализации, равно как и оперативный сотруд-
ник самостоятельно определяет необходимые к 
производству мероприятия в целях обнаружения, 
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задержания и доставления лиц совершивших пре-
ступление, в том числе и по привлечению к произ-
водству данных мероприятий сил и средств иных 
служб. 

Вторым не менее важным принципом является 
плановость взаимодействия, что подразумевает 
под собой согласованное планирование произ-
водства следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий с привлечением экспер-
тов медиков, криминалистов и т.д. План произ-
водства расследования предусматривает как 
последовательное, так и порой одновременное 
участие всех заинтересованных служб и подраз-
делений в раскрытии преступлений, с указанием 
при этом конкретных исполнителей и заданных 
для выполнения определенной задачи сроков. 

Также, не менее важным принципом взаимодей-
ствия является его непрерывность, которая начи-
нается с момента начала проверки сообщения о 
преступлении и порой необходимости розыска 
преступника, а заканчивается, как правило, с 
направлением уголовного дела прокурору для пе-
редачи дела в суд для рассмотрения по существу. 

В конечном итоге, в зависимости от того, насколько 
своевременно и тактически правильно, с точки 
зрения сложившейся ситуации, следователь при-
влек оперативный состав для выполнения конкрет-
ных задач при расследовании преступлений, 
напрямую зависит эффективность производства 
следственных и процессуальных действий направ-
ленных на доказывание и качество расследования 
в целом с целью изобличения виновных лиц. 
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теории уголовного права и правопримени-
тельной практике вызывают определенные 

сложности вопросы отграничения криминального 
(уголовно наказуемого) насилия и принуждения, 
которое входит в объективную сторону ряда 
преступлений, имеет с насилием сходные при-
знаки, но насилием не является. Прежде всего 
заметим, что принуждение как вид психического 
и физического воздействия на потерпевшего 
действующим уголовным законодательством 
предусмотрено применительно к общественно 
опасным деяниям, посягающим на различные 
объекты уголовно-правовой охраны и в различ-
ном контексте [1], в частности: «Принуждение к 
изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации, совершенное с применением 
насилия либо с угрозой его применения» [2] (ч. 1 
ст. 120 Глав 16 Раздел У11 – «Преступления 
против личности» УК РФ); «Воспрепятствование 
законной профессиональной деятельности жур-
налистов путем принуждения их к распростране-
нию либо к отказу от распространения информа-
ции» [2] (ч. 1 ст. 144 Глава 19 Раздел У11 – 
«Преступления против личности» УК РФ) и др. 

Всего в УК РФ предусмотрено 14 составов пре-
ступлений, которые включают в себя принужде-

ние. Прежде всего, обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что «принуждение» является 
самостоятельным преступным деянием только в 
4 случаях (ст. 120, 179, 302 и 309 УК РФ);                         
в 7 случаях принуждение является конститутив-
ным признаком преступного деяния (ст. 147, 149, 
184, 240, 283.1, 309, 333 УК РФ); в 3 случаях 
принуждение определяется как квалифицирую-
щий признак (ст. 141, 142, 185.5), причем, в по-
следнем составе (ст. 185.5 УК РФ), законодатель 
прямо определяет принуждение как одно из 
средств совершения преступления, хотя факти-
чески и в двух других составах из этой группы 
принуждение также является средством совер-
шения преступления.  

Для нас важно заметить, что в 8 составах пре-
ступлений наряду с категорией «принуждение» 
фигурирует также категория «насилие». Между 
ними нет, разумеется, знака равенства, но и 
различие проходит по разным критериям, что 
показывает отсутствие системного регулирова-
ния указных категорий. Так, законодатель сле-
дующим образом соотносит понятия принужде-
ния и насилия: принуждение, совершенное с 
применением насилия (ст. 120, 149 УК РФ); при-
нуждение под угрозой применения насилия                          

В 
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(ст. 179, 185.5 УК РФ); принуждение, сопряжен-
ное с насилием (ст. 333 УК РФ); принуждение 
приравнивается к насилию как конститутивный 
признак преступления (ст. 141, 142 УК РФ); при-
нуждение приравнивается к угрозе применения 
насилия как конститутивный признак преступле-
ния (ст. 283.1 УК РФ).  

Приведенные варианты использования законо-
дателем понятий принуждения и насилия пока-
зывает, что принуждение рассматривается как 
более общее понятие, чем насилие. Далее, «чи-
стое» принуждение, то есть, принуждение без 
применения насилия, угроз, шантажа, не являет-
ся уголовно наказуемым деянием. Такой подход 
представляется противоречащим логике форму-
лирования составов общественно опасных дея-
ний, в которых присутствуют принуждение и 
насилие. Так, в ч. 1 ст. 119 УК РФ определяется 
уголовно наказуемое психическое насилие в ви-
де угрозы убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью, что карается наказанием, если 
брать в расчет его максимум, лишением свобо-
ды на срок до двух лет.  

С другой стороны, в ч. 2 ст. 309 УК РФ формулиру-
ется состав деяния в виде «принуждения свидете-
ля, потерпевшего к даче ложных показаний, экс-
перта, специалиста к даче ложного заключения или 
переводчика к осуществлению неправильного пе-
ревода, а равно принуждение указанных лиц к 
уклонению от дачи показаний, соединенное с шан-
тажом, угрозой убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или повреждением иму-
щества этих лиц или их близких» [2], что карается 
максимальным наказанием на срок до трех лет. 
Если условно вычесть из этого наказания состав-
ляющую в виде угрозы убийством, то за «чистое» 
принуждение остается максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до одного года. 

Однако законодатель ни разу не выделяет чи-
стое принуждение как самостоятельное уголовно 
наказуемое деяние (это касается и советского 
законодательства [3, с. 36]). Но одновременно 
чистое принуждение имеет место как один из 
конститутивных признаков преступления (напри-
мер, ст. 283. 1 УК РФ) либо как квалифицирую-
щий признак преступления (например, п. «а»                   
ч. 2 ст. 141 УК РФ). Здесь же отметим, что в по-
следнем случае законодатель в один ряд ставит 
следующие отягчающие основное деяние («Вос-
препятствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий») при-
знаки, а именно: а) подкуп; б) обман; в) принуж-
дение; в) применением насилия; г) угрозой при-
менения насилия.  

Представляется, что такой подход не отвечает 
принципу справедливости в дихотомии преступле-
ние-наказание, поскольку применение насилия и 
угроза применения насилия являются уголовно 
наказуемыми деяниями, в то время, например, как 
обман сам по себе не является таковым. Как вид-
но, законодатель использует понятие принуждения 
в Особенной части УК РФ довольно бессистемно.  

В этой связи, как представляется, требуется 
уточнить сущность принуждения. Как отмечает 

В.Г. Шумихин, «объектом физического и психи-
ческого принуждения является только человек. 
Преступное принуждение ограничивает волю 
человека и его личную свободу. Более опасным 
посягательством на человека является насилие 
в форме физического и психического … и, соот-
ветственно, включает в себя в том числе физи-
ческое и психическое принуждение. В свою оче-
редь, принуждение включает физическое и пси-
хическое насилие, но не отождествляется с по-
следним» [4, с. 420]. Здесь, как представляется, 
нет ясности в том, что включает в себя как об-
щее и как частное – принуждение включает в 
себя насилие или насилие включает в себя при-
нуждение. По мнению Е. Гертель, принуждение 
как криминальное действие представляет собой 
«подавление воли потерпевшего путем приме-
нения насилия, издевательств, пытки, иных не-
законных действий, а также угрозы применения 
насилия, уничтожения или повреждения чужого 
имущества либо с использованием шантажа, в 
целях вынудить совершить действия в интересах 
виновного … Принуждение – более широкое по-
нятие, включающее в себя не только физическое 
насилие, но и психическое, сущность которых 
заключается в ограничении волеизъявления дру-
гого лица. Понятие насилия ӳже и содержит 
только физическое воздействие» [5. с. 17–19]. 
Подобная точка зрения выражается также                                      
С.В. Девятовской, которая, в частности, полага-
ет, что принуждение включат в себя как физиче-
ское, так и психическое насилие [6, с. 41]. С та-
ким подходом мы не можем полностью согла-
ситься, и в частности, по поводу того, что поня-
тие насилия охватывается только физическим 
насилием. Но главное заключается в том, что, по 
сути, в приведенном определении принуждение 
фактически отождествляется с насилием, с чем 
нельзя согласиться.  

Указанные и многие другие примеры определе-
ния понятия и сущности принуждения в уголов-
ном праве показывают, что де-факто, определяя 
принуждение как криминальное деяние, авторы, 
раскрывая его, по сути, говорят о проявлении 
физического и психического насилия. Мы пола-
гаем, что это не случайно, и обусловлено, на 
наш взгляд, тем, что законодатель избрал не 
совсем удачный термин (в словарях русского 
языка принуждение и насилие, как правило, вза-
имообъясняют друг друга), и, главное, не дает 
ему трактовки. А имеющиеся официальные трак-
товки, опять же, фактически отождествляют при-
нуждение и насилие. Так, в Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
26 апреля 2007 г. применительно к ст. 147 УК РФ 
указывается: «Нарушение изобретательских или 
патентных прав путем принуждения к соавтор-
ству, предусмотренного статьей 147 УК РФ, мо-
жет заключаться в оказании воздействия любым 
способом (в том числе посредством насилия, 
угроз наступления неблагоприятных для потер-
певшего последствий) … В случаях, когда при-
нуждение к соавторству сопровождается приме-
нением насилия, состоящего в совершении дея-
ний, направленных против жизни, здоровья или 
свободы потерпевшего, ответственность за ко-
торые предусмотрена соответствующими стать-
ями Особенной части Уголовного кодекса Рос-
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сийской Федерации, содеянное следует квали-
фицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных частью 1 статьи 147 УК РФ, и в 
зависимости от обстоятельств дела и наступив-
ших последствий - по соответствующим статьям 
Уголовного кодекса Российской Федерации» [7]. 
Как видно, здесь просматривается непосред-
ственная взаимосвязь принуждения и насилия, 
при этом, такое толкование принуждения, кото-
рое в данном конкретном случае относится к 
изобретательскому и патентному праву, можно 
считать применимым и к других сферам уголов-
но-правовых отношений. 

Специфика же принуждения, как справедливо 
отмечается в литературе, вытекает из следую-
щего суждения: «насилие и угрозы и принужде-
ние - категории во многом сходные и взаимосвя-
занные. Однако не любое насилие является 
принуждением. Так, отсутствует принуждение в 
случае причинения вреда здоровью человека 
без попытки изменить его поведение или пове-
дение других лиц. Очевидно, что принуждение 
характеризует специальная цель, заключающая-
ся в склонении принуждаемого к совершению 
какого-либо деяния» [8, с. 106]. В этом контексте 
в литературе предпринимаются попытки приве-
сти в некую систему регулирование категории 
«принуждение». В данной связи представляет 
интерес суждение И. Зиновьева о том, что ввиду 
«отсутствия в уголовном законе нормы о наказа-
нии принуждения от уголовной ответственности 
зачастую могут уходить лица, нарушающие га-
рантированные Конституцией РФ права, опреде-
ленные в ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 37 и др. 
Избегают уголовного наказания и лица, принуж-
дающие к гражданско-правовым сделкам путем 
насилия или угрозы (при отсутствии признаков 
преступления). Сделка лишь признается недей-
ствительной (ст. 179 ГК РФ). Поэтому целесооб-
разно включить в УК РФ статью об ответствен-
ности за незаконное принуждение и поместить 
ее в гл. 17 УК РФ примерно в такой редакции: 
незаконное принуждение лица к выполнению или 
невыполнению какого-либо деяния путем угрозы 
применения насилия либо уничтожения или по-
вреждения имущества, распространения клевет-
нических или оглашения иных сведений, которые 
потерпевшие желают сохранить в тайне, а равно 
с использованием зависимого положения при-
нуждаемого либо путем угрозы ущемлением 
прав и законных интересов этих лиц, при отсут-
ствии признаков более тяжкого преступления» 
[9, с. 39]. 

Но и здесь И. Зиновьев, как и другие авторы во 
всех предыдущих попытках дефинировать поня-
тие принуждения в целях уголовного права, 
вольно или невольно, вероятно, сами того не 
замечая, идя на поводу у законодательной трак-
товки данного аспекта, сводят принуждение к 

признакам насилия, и данный факт говорит о 
том, что понятию принуждения в том смысле, 
которому ему пытается придать законодатель, 
никак не находится своего самостоятельного 
места в системе уголовно-правового регулиро-
вания. К этому нужно добавить, что термин 
«принуждение» применяется по отношению к 
государству («государственное принуждение») 
[10; 11], что некоторым образом лишь запутыва-
ет ситуацию. 

Учтем еще и замечание Ю.В. Радостевой о том, 
что до «принятия УК РФ 1996 года принуждение 
рассматривалось в рамках института крайней 
необходимости … виды принуждения (физиче-
ское и психическое) отличаются от соответству-
ющих видов насилия лишь более специальной 
целью воздействия» [12, с. 99]. Этот автор, как и 
другие исследователи, увязывает также институт 
принуждения с преодолимым и непреодолимым 
принуждением, однако, на наш взгляд, этот ас-
пект не имеет принципиального значения для 
уголовно-правовой оценки принуждения во вза-
имосвязи с категорией насилия. Мы полагаем, 
что прошедшие годы действия УК РФ 1996 г.                    
(в январе 2017 г. исполнилось двадцать лет) 
показали, что введенный в этот уголовный закон 
институт принуждения (в целях Особенной части 
УК РФ) не выдержал испытания следственно-
судебной практикой, он оказался в слишком 
близкой конкуренции с институтом насилия, и, на 
наш взгляд, не выдержал этой конкуренции, в 
связи с чем, как представляется, этот экспери-
мент себя исчерпал. С учетом указанных обстоя-
тельств, мы полагаем, что для целей Особенной 
части УК РФ целесообразно отказаться от поня-
тия «принуждение» как признака объективной 
стороны общественно опасного деяния ввиду 
того, что это понятие фактически охватывается 
понятием насилия как в доктрине уголовного 
права, так и в нормах Особенной части УК РФ. В 
этом случае в тех составах деяний, где принуж-
дение обозначается как конститутивный признак, 
целесообразно изменить формулировку диспо-
зиции соответствующей статьи с указанием це-
леполагания насильственных действий по сле-
дующему примеру: ч. 1 ст. 120 УК РФ: 

–  действующая формулировка: «Принуждение 
к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации, совершенное с применением 
насилия либо с угрозой его применения»; 

–  предлагаемая формулировка: «Применение 
насилия с целью изъятия органов или тканей 
человека для трансплантации». 

Такой подход, на наш взгляд, позволит более 
четко квалифицировать деяния, содержащие 
одновременно признаки как принуждения, так и 
насилия. 
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бийство матерью новорожденного ребенка 
за период своего развития претерпевала 

множество изменений и была как квалифициро-
ванным, так и простым видом убийства. В Уго-
ловном Кодексе 1996 года данный вид убийства 
был закреплен как привилегированный, за кото-
рый устанавливалась гораздо более низкая уго-
ловная ответственность в виду особых обстоя-
тельств, в результате которого совершается 
данное преступление. В основном данные пре-
ступления выглядят подобным образом: в ве-
чернее время суток, точное время следствием 
не установлено, ФИО3, находясь <данные изъ-
яты> родила живорожденного, доношенного, 
жизнеспособного ребенка мужского пола. Сразу 
же после родов ФИО3 не желая растить и воспи-
тывать данного ребенка, осознавая, что ребенок 
находится в беспомощном и зависимом только 
от нее положении, умышленно, с целью причи-
нения смерти новорожденному ребенку, пере-
вернула ребенка на живот, положила ему руку на 
затылок и уперев его лицом в илистую поверх-
ность земли, держала до того, пока он перестал 
дышать и двигаться. Затем ФИО3 с целью со-
крытия следов совершенного ею преступления 

закопала труп новорожденного ребенка в землю 
недалеко от места его рождения и убийства [8]. 

За 20 лет после принятия данной статьи она 
остается практически неизменной и не предлага-
ет значительные пути совершенствования.                
Хотя многие авторы, такие как Плаксина Т.А., Ка-
пица Т.А., Мартынов А.Н., Оганесян Л.Р., Натура 
А.И., Злобина Л.А. и другие, в своих работах 
предлагают законодательные улучшения данной 
нормы, с целью устранения пробелов в законода-
тельстве. С изменением общества происходит и 
развитие его отношений, они становятся все 
сложнее, в связи с этим, совершение преступле-
ний также предполагает их постепенное развитие 
и переход на другой «уровень». Чтобы подгото-
виться к данным изменениям необходимо про-
анализировать информацию о законодательстве 
и выявить его слабые стороны, чтобы суметь их 
исправить. Необходимо воспользоваться прогно-
стической функцией уголовного права.  

Рассмотрим более возможные варианты даль-
нейшей «эволюции» ст. 106 Уголовного Кодекса 
РФ. На данный момент мы усматриваем два 

У 
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возможных пути: конкретизация имеющегося 
самостоятельного состава ст. 106 Уголовного 
Кодекса РФ или его объединение с другой нор-
мой Уголовного Кодекса РФ.  

Конкретизация ст. 106 Уголовного Кодекса РФ 
является самым гуманным способом, который 
позволит не только развивать концепцию данной 
нормы, но и позволит правоохранительным ор-
ганам более точно квалифицировать деяния 
матери по отношению к новорожденному ребен-
ку. Тем самым это позволит реализовать такие 
важные принципы Уголовного законодательства, 
как принцип гуманизма и справедливости. Мы 
считаем, что существование данной статьи в 
текущей редакции нарушает вышеперечислен-
ные принципы. Рассмотрим более детальнее, на 
что следует обратить внимание, при совершен-
ствовании такой статьи, как убийство матерью 
новорожденного ребенка [6]. 

Возраст уголовной ответственности, предусмот-
ренный ст. 106 УК РФ. Убийство матерью ново-
рожденного ребенка предусматривает возраст 
уголовной ответственности, который равен 
шестнадцати годам. Установление данного воз-
раста объясняется тем, что ребенок должен 
рождаться в семье, а в Семейном Кодексе РФ 
минимальный возраст брака и только в исключи-
тельных случаях составляет шестнадцать лет. 
Гражданский Кодекс РФ, в ст. 21 устанавливает, 
что полная дееспособность лица наступает с 
восемнадцати лет, но в исключительных случаях 
данная дееспособность может быть достигнута 
лицом и в шестнадцать лет. Этим всем законо-
дательные органы обосновывают свою позицию 
в установлении именно такого возраста уголов-
ной ответственности для ст. 106 УК РФ. Мы счи-
таем, что если данное преступление совершит 
мать новорожденного ребенка в возрасте с че-
тырнадцати до шестнадцати лет, то в соответ-
ствии с законом мы не может квалифицировать 
ее действия по данной статье, так как будет от-
сутствовать субъект преступления. Данный под-
ход нам представляется не совсем верным, так 
как в указанном случае мать уходит от уголовной 
ответственности, будучи вменяемой и осознавая 
степень общественной опасности своего деяния 
[1]. Отличить убийство от иного преступления 
способен несовершеннолетний и в более млад-
шем возрасте. Таким образом, мы пришли к вы-
воду о том, что необходимо снизить возраст 
привлечения к уголовной ответственности за 
убийство матерью новорожденного ребенка. 

Убийство матерью двух и более новорожденных 
детей. В диспозиции ст.106 УК РФ говорится об 
убийстве новорожденного ребенка, то есть одно-
го человека. При совершении убийства матерью 
двух и более новорожденных детей данная ста-
тья не может дать ответ, как следует квалифи-
цировать данные деяния. Мы не может их толко-
вать только по данной статье, так как убийство 
совершается в отношении 2 и более детей. В ст. 
105 УК РФ данный вид убийства был бы квали-
фицирующим и за него полагалось бы повышен-
ная уголовная ответственность, но ст. 106 УК РФ 
не обладает такими особенностями. Исходя из 
этого, мы предполагаем, что в результате этих 

действий также должно быть повышена уголов-
ная ответственность, но в какие рамки мы долж-
ны их ставить – неизвестно. Введение ч. 2 в          
ст. 106 УК РФ является необходимым элемен-
том, поскольку данные действия являются про-
тивозаконными и попадают под все признаки 
определения понятия «преступление», но точно 
квалифицировать их мы не можем, так наказа-
ние не достигнет своих целей.  

В диспозиции ст. 106 УК РФ говорится следую-
щее: «Убийство матерью новорожденного ре-
бенка во время или сразу же после родов, а рав-
но убийство матерью новорожденного ребенка в 
условиях психотравмирующей ситуации или в 
состоянии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости». Данная диспозиция 
предполагает совершение преступления во вре-
мя родов, в течении суток после родов, а также 
совершения преступления в условиях психо-
травмирующей ситуации или психического рас-
стройства в течении месяца после родов [5].  

По нашему мнению, само убийство матерью но-
ворожденного ребенка не является тем смягча-
ющим обстоятельством, при котором данное 
преступление будет считаться привилегирован-
ным. Конечно же, мы понимаем, что во время и 
после родов психика роженицы подвергается 
огромному стрессу, но это не означает, что в 
момент совершения убийства она находилась в 
таком состоянии [4]. К примеру, 5 октября                 
2011 года между Ражиной О.И. и К. на почве 
личных неприязненных отношений произошла 
ссора, в ходе которой, Ражина О.И., испытывая 
обиду за высказанные в ее адрес К. оскорбле-
ния, решила с целью отмщения сразу же после 
родов совершить убийство своего новорожден-
ного ребенка. Реализуя возникший преступный 
умысел, в период с 21 часа 00 минут до 22 часов 
00 минут 6 октября 2011 года Ражина О.И. взяла 
с собой спортивные брюки, при помощи которых 
планировала совершить убийство новорожден-
ного ребенка, прошла в помещение санитарного 
узла указанной квартиры, где родила ребенка 
мужского пола. Сразу же после родов,                     
Ражина О.И., с целью причинения смерти своему 
новорожденному ребенку, умышленно, осозна-
вая общественно-опасный характер своих дей-
ствий, предвидя возможность наступления об-
щественно-опасных последствий в виде смерти 
новорожденного ребенка и желая их наступле-
ния, накинула спортивные брюки на голову сво-
ему новорожденному ребенку, завязала вокруг 
головы и шеи ребенка штанины спортивных 
брюк, с силой затянула их, перекрыв тем самым 
доступ воздуха в легкие младенца в течении 
нескольких минут, до тех пор, пока новорожден-
ный не перестал подавать признаки жизни [9]. 

Из данного приговора видно, что мать новорож-
денного ребенка, совершая данное преступле-
ние, руководствовалась только тем фактом, что 
ее цель было отомстить своему мужу. Исходя из 
данных фактов, если преступление совершалось 
в отношении другого лица, можно было квали-
фицировать это как простое убийство или даже 
квалифицированное. Именно «во время или сра-
зу после родов» определяет в данном случаи 
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квалификацию данного убийства. Данные дей-
ствия матери невозможно назвать теми, которые 
заслуживают к ней снисходительного обраще-
ния, а ее мотивы являются низменными [3]. Тем 
самым, этот пример доказывает нам о необхо-
димости изменения законодательства, которые 
будет справедливо оценивать действия матерей 
и обязательно проводить судебно – психиатри-
ческую экспертизу матери, как это показано в 
следующем примере: Чернова Л.В., в виду сло-
жившейся психотравмирующей ситуации, из-за 
алкогольной зависимости сожителя и тяжелого 
материального положения, а также, будучи в 
состоянии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости, в дневное время, осо-
знавая, что у нее начинаются роды, пришла в 
помещение уличного туалета, расположенного 
на территории домовладения № по <адрес>, где 
родила естественным способом доношенного, 
зрелого, жизнеспособного, живорожденного ре-
бенка мужского пола. Сразу же после родов, 
Чернова Л.В., действуя умышленно, в условиях 
психотравмирующей ситуации, а также, будучи в 
состоянии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости, с целью убийства своего 
новорожденного ребенка мужского пола, заве-
домо осознавая, что отсутствие доступа кисло-
рода в органы дыхания ребенка повлечет его 
смерть, зажала своей ладонью рот и нос ребен-
ка, перекрыв доступ кислорода, причинив тем 
самым смерть новорожденному ею ребенку муж-
ского пола. В результате преступных действий 
Черновой Л.В. смерть новорожденного ребенка 
мужского пола наступила от асфиксии с обще-
асфиксическим комплексом <данные изъяты>, 
резвившемся в результате прекращения доступа 
кислородно-воздушной смеси в дыхательные 
пути, вызвавшее опасное для жизни состояние и 
по этому признаку квалифицируются как причи-
нившие тяжкий вред здоровью и состоящие в 
прямой причинной связи с наступлением смерти. 

По заключению амбулаторной судебно-психиатри-
ческой комиссии экспертов, у Черновой Л.В. имеет-
ся органическое расстройство личности в связи с 
повреждением головного мозга в перинатальном 
периоде (ранее органическое поражение головного 

мозга). На момент совершения инкриминируемых 
Черновой Л.В. противоправных деяний она нахо-
дилась в указанном хроническом психическом рас-
стройстве, выраженность которого ограничивала 
ее способность в полной мере осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими. На момент соверше-
ния инкриминируемых ей противоправных дей-
ствий Чернова Л.В. не находилась в состоянии 
аффекта, либо ином эмоциональном состоянии, 
способном оказать существенное влияние на ее 
способность к осознанной волевой регуляции дея-
тельности [10]. 

Объединение такого состава преступления, как 
убийство матерью новорожденного ребенка с 
убийством малолетнего или иного лица, заведо-
мо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии, также высказывались некоторыми 
авторами, которые предлагали немного изме-
нить п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса РФ, 
добавив в него фразу следующего характера «а 
также убийство матерью новорожденного ребен-
ка». Тем самым предлагая переход данной ста-
тьи из привилегированных в квалифицирующих 
видов убийства, считая, что повышение уголов-
ной ответственности за убийство матерью ново-
рожденного ребенка значительно снизит ее уро-
вень. Этот выход из данной ситуации является 
не самым гуманитарным и правильным на наш 
взгляд, но зато он позволяет решить большин-
ство выявленных в данной статье пробелов и 
коллизий [2].  

Данные предложения с каждым годом в научных 
статьях появляются все чаще и чаще, что гово-
рит о наличии проблем в данной норме, которые 
законодательные органы не стремятся как-либо 
исправлять. Убийство матерью новорожденного 
ребенка в последнее время является достаточно 
частым явлением, которое приобретает повы-
шенные общественный резонанс и требует 
срочного вмешательства со стороны законода-
теля. В условиях имеющегося демографического 
кризиса в стране необходимо вернуть мораль-
ную ценность человеческой жизни, тем более 
новорожденного ребенка.  
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Аннотация. В статье рассмотрены пути повы-

шения доступности транспортных услуг для 

населения. Выявлены ограничения, определяю-

щие доступность услуг пассажирского транс-

порта. Определены мероприятия повышения 

доступности транспортных услуг для людей с 

ограниченными возможностями. На сегодняш-

ний день транспорт занимает первостепенное 

место в социально-экономическом развитии 

страны. Транспортная система обеспечивает 

условия экономического роста, повышения 

конкурентоспособности национальной эконо-

мики, а также уровень и качество жизни насе-

ления. Эффективность развития производства, 

бизнеса и социальной сферы определяется в 

доступе к качественным и безопасным транс-

портным услугам. 
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Annotation. In the article ways of increase of ac-

cessibility of transport services for the population 

are considered. The limitations determining the 

availability of passenger transport services have 

been identified. Measures to increase the availa-

bility of transport services for people with disabili-

ties are identified. For today, transport is a priority 

in the country's socio-economic development. The 

transport system provides conditions for economic 

growth, increasing the competitiveness of the na-

tional economy, as well as the level and quality of 

life of the population. The efficiency of the devel-

opment of production, business and social sphere 

is determined in the access to quality and safe 

transport services. 
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а сегодняшний день транспорт занимает пер-
востепенное место в социально-экономи-

ческом развитии страны. Транспортная система 
обеспечивает условия экономического роста, по-
вышения конкурентоспособности национальной 
экономики, а также уровень и качество жизни насе-
ления. Эффективность развития производства, 
бизнеса и социальной сферы определяется в до-
ступе к качественным и безопасным транспортным 
услугам. 

Технологическая и географическая доступность 
транспортных услуг для населения определяет 
возможности территориального развития эконо-
мики и социальной сферы.  

Полнота реализации экономических связей внутри 
страны и возможность перемещения всего населе-
ния для удовлетворения социальных потребностей 
определяются доступностью транспортных услуг и 
их объемом. 

При формировании Транспортной стратегии 
России на период до 2030 года учитывается, что 
состояние транспортной системы страны отстает 
от растущих потребностей экономики,  

Формируемой Транспортной стратегией России 
на период до 2030 года учитывается, что состоя-
ние транспортной системы отстает от растущих 
потребностей экономики страны, сдерживает ее 
переход на прогрессивный путь развития, лишая 
значительные территории возможностей для 
дальнейшего развития. Сегодня транспортная 
система Россия не является единым целым, по-
скольку различные виды транспорта недоста-
точно интегрированы между собой.  

Доступность транспортных услуг – основное 
условие для повышения мобильности населе-
ния, инструмент для обеспечения стабильности 
населения, развития межрегиональных связей и 
национального рынка труда, устранения несоот-
ветствия в развитии транспортной системы меж-
ду отдельными регионами.  

Транспортную доступность возможно обеспечить 
на основе осуществления совокупности эконо-
мических, организационных, информационных и 
технологических мер, которая предусматривает: 

●  повышение ценовой доступности услуг 
транспорта. В пассажирском сообщении стои-
мость перевозки определяет доступность транс-
портных услуг и уровень мобильности населе-
ния. Повышение мобильности имеет социальное 
и экономическое значение; 

●  использование современного подвижного 
состава, который отвечает требования надежно-
сти и безопасности, удовлетворяет потребности 
граждан в комфортабельности, надежности со-
общения с достаточно высокой скоростью; 

●  наличие повышенной информационной осве-
домленности потребителей услуг с целью приня-
тия верных решений в процессе транспортного 
обслуживания пассажиром. 

Представим базовый перечень обобщенных по-
казателей транспортной доступности. Данные 

показатели используются для решения задач на 
федеральном и региональном уровне: 

●  индекс ценовой доступности характеризует 
возможность пользования услугами наземного 
пассажирского транспорта; 

●  индекс технической доступности характери-
зует возможность пользования услугами наземного 
пассажирского транспорта с точки зрения приспо-
собленности транспортных средств и объектов 
транспортной инфраструктуры к потребностям 
определенных социальных групп пассажиров; 

●  индекс территориальной доступности ха-
рактеризует доступность услуг наземного пасса-
жирского транспорта с учетом наличия и протя-
женности маршрутной сети, частоты и регуляр-
ности движения транспортных средств наземно-
го пассажирского транспорта на данной террито-
рии; [1, с. 13] 

●  индекс временной доступности характери-
зует доступность услуг наземного пассажирского 
транспорта с позиции оценки затрат времени 
пассажира на различные стадии оказания услуг, 
а также с позиции обеспечения гарантированно-
го времени оказания услуги; 

●  индекс информационной доступности характе-
ризует возможность пользования услугами назем-
ного пассажирского транспорта с точки зрения ин-
формационного обеспечения пассажиров; 

●  индекс удовлетворенного спроса на услуги 
наземного пассажирского транспорта [1. с. 3]. 

Обязательства поставщиков транспортных услуг 
на пассажирском транспорте определяются на 
базе процесса нормирования показателей 
транспортной доступности через установление 
соответствия величин показателей транспортной 
доступности целям и задачам транспортного 
обслуживания населения с учетом имеющихся 
основных условий и ограничений. Основные 
условия и ограничения – специфические требо-
вания потребителей услуг, они характерны для 
различных специфических социальных групп – 
маломобильных граждан, перевозки людей с 
детьми и др.), степень удовлетворенности уров-
нем транспортного обслуживания, развитие 
транспортной инфраструктуры.  

На рисунке 1 представлены ограничения, опре-
деляющие доступность услуг пассажирского 
транспорта. 

Раскроем содержание каждого ограничения, с 
которыми сталкиваются некоторые социальные 
группы, и которые определяют доступность услуг 
пассажирского транспорта: 

1) Информационная недоступность. Данное 
ограничение предполагает отсутствие у потре-
бителей транспортных услуг информации, кото-
рая необходима для принятия верных решений в 
процессе транспортного обслуживания.  

2) Техническая недоступность транспортных 
средств. Данное ограничение предполагает 

Н 
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наличие препятствий, ограничивающие свобод-
ное передвижение на входе и выходе пассажира 
в (из) салона транспортного средства (наличие 

турникетов или ступенек в транспортном сред-
стве затрудняет доступ маломобильных пасса-
жиров, пассажиров с детьми в коляске и др.). 

 

 
 

Рисунок 1 – Ограничения доступности услуг пассажирского транспорта 
 

1) Техническая недоступность объектов транс-
портной инфраструктуры – наличие препятствий, 
ограничивающие свободное передвижение (от-
сутствие тротуаров, по которым пассажира могут 
безопасно передвигаться до остановочных пунк-
тов и др.) [5, с. 7]. 

2) Экономические ограничения – недоступность 
транспортных услуг с точки зрения завышенной 
цены на предлагаемую услугу. 

3) Временные ограничения – недоступность 
транспортных услуг, которая вызвана ограниче-
ние у пассажира времени для передвижения. 

В Транспортной стратегии России до 2030 года 
также стоит цель повышения доступности транс-
портных услуг для населения. Для достижения 
поставленной цели следует решить следующие 
задачи:  

●  Обеспечение приоритетного развития обще-
ственного пассажирского транспорта. 

●  Обновление и развитие парков подвижного 
состава наземного и внеуличного видов пасса-
жирского транспорта. 

●  Повышение комфорта поездок на пассажир-
ском транспорте. 

●  Увеличение регулярности работы пассажир-
ского транспорта. 

●  Внедрение единой системы оплаты проезда. 

●  Повышение обеспеченности машино-
местами для парковки легковых автомобилей. 

Для обеспечения приоритетного развития обще-
ственного пассажирского транспорта необходи-
мо создать условия, которые будут способство-
вать обеспечению приоритета движения обще-
ственного пассажирского транспорта, а именно: 

–  ликвидировать парковочные карманы вдоль 
основных транспортных магистралей городов; 

–  расширять сеть выделенных полос для дви-
жения общественного транспорта. 

Предложенные мероприятия помогут снизить 
затраты времени на поездку и тем самым повы-
сить индекс удовлетворенного спроса на транс-
портные услуги. 

На общественном пассажирском транспорте 
следует внедрить бескондукторную и безналич-
ную систему оплаты проезда путем совершен-
ствования системы автоматизированной систе-
мы оплаты проезда с применением микропро-
цессорных пластиковых транспортных карт [6, 
с.8], а также нужно реализовать возможность 
использования для оплаты проезда банковских 
карт и мобильный устройств. 

Необходимо развивать «доступный» транспорта 
для маломобильного населения , а также поза-
ботиться о том, чтобы на пути к нему не возни-
кало непреодолимых преград. 

Самым главным является проектирование пеше-
ходных переходов и остановочных пунктов с уче-
том потребностей разных групп инвалидов: людей 
с ограниченными возможностями здоровья, людей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
слабовидящих и слабослышащих люде. На всех 
переходах должны быть плавные спуски и подъ-
емы без бордюров, которые позволят таким людям 
самостоятельно их преодолеть. Для слабовидящих 
и слепых граждан следует дополнительно уста-
навливать тактильную плитку, которая указывает 
безопасную траекторию движения, а все светофо-
ры следует оборудовать звуковыми сигналами.  

На городских пешеходных переходах следует ис-
пользовать для маломобильных граждан мобиль-
ные гусеничные подъемники, предназначенные 
для передвижения по лестничным спускам инва-
лидов-колясочников без использования специаль-
ных стационарных подъемных устройств. Предла-
гаемое устройство практично в использовании, 
полностью обеспечивает безопасность человека с 
ограниченными возможностями при движении, а 
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также требует минимальных усилий со стороны 
сопровождающего лица. 

На городских пешеходных переходах следует 
использовать для маломобильных граждан мо-
бильные гусеничные подъемники, предназначен-
ные для передвижения по лестничным спускам 
инвалидов-колясочников без использования спе-
циальных стационарных подъемных устройств. 
Предлагаемое устройство практично в использо-
вании, полностью обеспечивает безопасность 
человека с ограниченными возможностями при 
движении, а также требует минимальных усилий 
со стороны сопровождающего лица. 

Следует закупать низкопольные автобусы, трол-
лейбусы и трамваи. 

Данный подвижной состав полностью адаптиро-
ван для перевозки маломобильных граждан: 
оборудован аппарелями (наклонными платфор-
мами для прохода в салон), имеет места для 
крепления инвалидных колясок, оснащен марш-
рутными указателями с увеличенным шрифтом, 
световым табло с бегущей строкой с указанием 
остановочных пунктов и громкоговорителями, 
которые оповещают названия остановочных 
пунктов.  

Широкие дверные проемы вагонов и накопи-
тельные площадки в низкопольных частях поз-
воляют увеличить скорость посадки-высадки и 
улучшить комфортные условия для пассажиров. 
[2, с. 4] 

На остановках следует устанавливать цифровые 
табло, на которых указаны интервалы движения 
транспорта, название остановочного пункта и 
другая полезная для пассажиров информация. 
Слабовидящим и слепым людям затруднительно 
ориентироваться в расположении улиц, в связи с 
этим для них желательно устанавливать на 
остановочным пунктах тактильные мнемосхемы 
и пиктограммы. 

С помощью тактильно-звуковой мнемосхемы 
люди с нарушением слуха и зрения могут узнать 
расписание движения транспорта, а также время 
прибытия нужного маршрута. 

Тактильно-звуковые мнемосхемы следует уста-
навливать на регулируемых и нерегулируемых 
пешеходных переходах, а также в подземных 
переходах. Они предназначены для помощи ин-
валидам по зрению в преодолении регулируе-
мых и нерегулируемых пешеходных переходов. 
Одной из ценностью этого устройства является 
то, что оно так же подает дополнительный пре-
дупредительный сигнал водителю о намерениях 
незрячего пешехода.  

Также тактильно-звуковые мнемосхемы следует 
устанавливать на остановочных пунктах. С по-
мощью данного устройства можно получить сле-
дующую информацию: 

●  о пространственном положении относительно 
ближайших линейных (улица, дорога, проспект) и 
площадных (дома, театры, торговые центры и 
т.п.) объектов; 

●  о прилегающей территории, возможных пре-
пятствиях и сложностях находящихся на пути дви-
жения слабовидящего или незрячего человека; 

●  о расписании движения маршрутного транс-
порта по времени; 

●  о расписании движения маршрутного транс-
порта по номерам автобусов; 

●  описание действий и траектории движения 
для посадки в автобус; 

●  описание находящихся в шаговой доступно-
сти объектов социальной инфраструктуры; 

●  описание маршрута движения и возможных 
препятствий для перехода на противоположную 
сторону дороги. 
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Аннотация. Рост объёмов мировой торговли 

потребовал от таможенных администраций из-

менений. Досматривать всех и каждого было 

невозможно, а ужесточение законодательства 

порождало рост числа таможенных нарушений 

и преступлений. Ужесточение таможенных ба-

рьеров препятствовало торговле и приводило к 

росту времени и затрат на транспортировку 

товара [4]. Таможенным органам и бизнесу 

необходимо было перестраивать свою работу, 

и для этого были разработаны Рамочные стан-

дарты Всемирной таможенной организации 

SAFE. В документе вводится понятие уполномо-

ченного экономического оператора (УЭО) –

«субъекта международной торговли, который 

осуществляет свою деятельность в соответствии 

со стандартами ВТамО или принципами обес-

печения безопасности цепи поставок товаров». 
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о всём мире государства взяли курс на 
упрощение международной торговли и 

ускорение прохождения границы. Во многих 
странах действует и развивается институт УЭО, 
а число компаний, которые уже получили этот 
статус, исчисляется десятками тысяч. Таким об-
разом, институт УЭО является одним из основ-
ных элементов системы упрощения таможенных 
формальностей и ускорения перемещения това-
ров через таможенную границу, а также способ-
ствует созданию партнерских отношений между 
таможенными органами и предпринимательским 
сообществом, сближению национального тамо-
женного администрирования с международными 
нормами. Помимо этого, стремительное разви-
тие торговли между странами позволяет данно-
му институту обеспечить эффективное развитие 
как мировой экономики в целом, так и стран-
членов Всемирной таможенной организации (да-
лее – ВТамО). Институт УЭО, получив положи-
тельный опыт развития в некоторых государ-
ствах и интеграционных объединениях, является 
актуальным для всех участников международной 
торговли и может быть реализован вне зависи-
мости от географического положения стран, 

уровня социально-экономического развития и 
других факторов [1, с. 20]. 

Компания, являющаяся УЭО, должна соответ-
ствовать ряду требований в организации бухгал-
терского учёта, финансовой устойчивости, без-
опасности в цепочке поставок и по ряду иных 
вопросов. 

Ключевыми моментами развития института УЭО 
являются: 

●  Взаимное признание статуса УЭО в странах-
членах ВТамО. Одной из основных задач содей-
ствия успешному повсеместному применению Ра-
мочных стандартов, в частности с точки зрения 
стран, которые развиваются, является обеспече-
ние взаимного признания УЭО, сертифицирован-
ных разными таможенными администрациями. При 
отсутствии глобальной системы взаимного призна-
ния статуса УЭО участники торговли из ряда стран 
могут оказаться в довольно неблагоприятном по-
ложении с точки зрения конкуренции. В более дол-
госрочной перспективе взаимное признание стату-
са УЭО будет иметь важнейшее значение для 
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обеспечения того, чтобы операторы, которые отве-
чают критериям, установленным Рамочными стан-
дартами, и получившие статус УЭО в определен-
ном государстве (интеграционном объединении), 
могли использовать преимущества Рамочных 
стандартов, и принимать участие в международной 
торговле на равных условиях.  

●  Обеспечение эффективности деятельности по 
организации и проведению таможенного контроля.  

●  Обеспечение экономической безопасности.  

Самый большой показатель среди государств-
членов ЕАЭС у Республики Беларусь около 330 
УЭО, тогда как в Китае – почти 3000 УЭО, в США – 
более 10000 участников программы СТРAT (аналог 
УЭО).  

В настоящее время имеют место следующие 
проблемы развития института УЭО, в том числе 
в развивающихся странах: 

1. Опасность нарушения таможенного законо-
дательства недобросовестными предпринима-
телями, пользующимися статусом уполномочен-
ного экономического оператора на основе дого-
ворных отношений с лицами, включенными в 
реестр УЭО.  

2. Малый процент доли УЭО. Возможными при-
чинами являются:  

●  большая сумма обеспечения уплаты пошлин;  

●  высокие требования таможенного законода-
тельства.  

3. Случаи выявления недекларирования либо 
недостоверного декларирования товаров, несо-
блюдение запретов и ограничений на ввоз или вы-
воз товаров, представление недействительных 
документов при таможенном оформлении и не-
представление в таможенный орган отчетности. 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество УЭО в ряде стран-членов ВТамО 
 

Самым специфичным в изучении практики при-
менения УЭО является Китай. Если программа 
УЭО в США создавалась для безопасности меж-
дународной цепи поставок, то китайская про-
грамма основана на оценке кредитоспособности 
предприятия. Если предприятие в ходе своей 
деятельности допускает весомые правонаруше-
ния, то уровень его кредитоспособности понижа-
ется и у государственных органов, в свою оче-
редь, появляется повышенный интерес к данно-
му предприятию в виде более строгого контроля 
[3]. После реформы 2014 года в Китае суще-
ствуют три категории уполномоченных предпри-
ятий: АА – высокий уровень, А – стандартный 
уровень, В – обычный (пользуется доверием). 
Существовавшие предприятия С и D подверг-
лись повторной проверке кредитоспособности и 

были отнесены или к категории В или к недобро-
совестным предприятиям [3]. Уполномоченные 
предприятия, в свою очередь, делятся на два 
вида: Стандартные уполномоченные предприя-
тия и Уполномоченные предприятия высокого 
уровня [3]. 

Институт УЭО в Китае развивается в незначи-
тельной степени. Сам институт не соответствует 
рамочным стандартам, отсутствует информаци-
онный обмен между таможенными органами и 
участниками ВЭД, что, в свою очередь, является 
одной из причин слабого международного со-
трудничества в рамках института УЭО-малень-
кое количество договоров о взаимном призна-
нии. Сами китайцы не стремятся к получению 
статуса УЭО. 
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Аннотация. В статье анализируются основные 

причины современного экономического кризи-

са в России: кредитный бум; сжатие кредитов; 

увеличение инфляции; ограничение возможно-

стей по взаимодействию с иностранными капи-

талами; уменьшение налоговой прибыли госу-

дарства; падение реальных доходов населения. 

Автор отмечает, что автономность государства 

определяет возможность вести диалог на более 

высокой ступени дипломатических отношений, 

снимет зависимость от иностранного капитала, 

даст возможность самостоятельно, без влияния 

внешних факторов, регулировать экономиче-

скую ситуацию в стране. 
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Annotation. The article analyzes the main causes 

of the current economic crisis in Russia: credit 

boom; credit contraction; increase in inflation; 

limitation of opportunities for interaction with for-
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real incomes. The author notes that the autonomy 

of the state will determine the possibility of dia-
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it possible independently, without influence of ex-
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а сегодняшний день можно сказать, что в 
мире нет государства, которое не столкну-

лось бы с экономическим кризисом. Экономиче-
ский кризис считается частью финансового цик-
ла и наступление его неизбежно, как правило, в 
современной экономике.  

Кризис – это резкое ухудшение существующего 
равновесия, в результате которой возникли дис-
пропорции экономических показателей. На этом 
этапе возникает снижение совокупного спроса, и, 
как правило, чрезмерно избыточное предложе-
ние [2]. 

В экономическом отношении «кризис» в каком-то 
государстве проявляется резким снижением при-
были у владельца капитала, государства или у 
капиталиста. Это приводит к массовой задолжен-
ности банков со стороны крупных предприятий и 
физических лиц. Владельцы предприятий начина-
ют сокращать производство, увольняют работни-
ков, повышается безработица, товаров в магазине 
много, но их никто не покупает. Так, начинает раз-
виваться кризис перепроизводства, которых внутри 
эксплуататорских фармаций за всю историю чело-
вечества произошло тысячи [3]. 

Рассмотрим основные причины экономического 
кризиса в современной России: 

1. Кредитный бум. Суть этой стадии заключается 
в том, что государство снижает ставку, что позво-

ляет банкам выдавать более дешевые кредиты 
под низкие проценты. Однако в начале это кажется 
хорошо и в рыночных условиях, когда не суще-
ствует идеальной высокой ставки или низкой, а 
всегда только рыночной это действительно было 
бы хорошо. Но в современных условиях рыночной 
ставки нет, она определяется Центральным бан-
ком и политикой государства. Когда государство 
снижает ставку, кредиты становятся дешевыми, 
что вызывает приток людей в банк для того чтобы 
брать кредиты, как правило это вызывает кредит-
ный бум. И когда происходит кредитный бум, про-
изводители и продавцы оказываются обманутыми, 
веденными в заблуждение. Люди покупают что-то, 
и увеличивается спрос, и производители должны 
производить больше товаров, то есть, должны 
расширять производство, брать кредиты под это 
расширение, пологая, что спрос вырос и надо на 
него реагировать, соответственно увеличивая объ-
ем продаж. Производители также начинают брать 
кредиты, таким образом, увеличивается число лю-
дей, берущих кредиты [1].  

2. Следующей причиной экономической де-
прессии является сжатие кредитов. Это проис-
ходит, когда банки понимают, что увеличивается 
количество людей, берущих кредиты, следова-
тельно, они начинают сжимать кредиты. Как пра-
вило, на рынке спрос падает, приходится уволь-
нять работников, которые получили работу во 
время кредитного бунта, и, соответственно, уве-
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личивается безработица, начинается депрессия, 
иначе говоря, кризис, люди оказываются в дол-
гах, банки также изъять эти долги не могут.  

Государство начинает разрабатывать программу 
помощи банкам от банкротства, потому что, бан-
ки тоже во время кредитного бума вкладывают и 
инвестируют деньги, и терпят убытки, соответ-
ственно.  

Кредитная экспансия дает эффект экономиче-
ского роста, но потом неизбежно начинается 
расплата за это изобилие. Происходит это, по-
тому что подлинная рыночная экономика осно-
вана на том, чтобы люди сберегали деньги и 
вкладывали эти сбережения в инвестиции, в 
расширения производства или потребления. В 
этом случае происходит качественный скачок. 

3. Увеличение инфляции, в результате которой 
происходит девальвация рубля. Девальвация 
рубля ухудшает жизнь российский граждан, по-
скольку одновременно происходит рост цен и 
обесценивание сбережениий [5]. 

4. Ограничение возможностей по взаимодей-
ствию с иностранными капиталами. Вследствие 
введения санкций многие экономические отно-
шения с иностранными партнерами претерпели 
негативные изменения. Банковский сектор из-за 
дефицита средств был вынужден обратиться к 
государству за дополнительным инвестировани-
ем отдельных направлений банковского сектора 
и введением дополнительных льгот, что привело 
к дефициту государственного бюджета [1].  

5. Уменьшение налоговой прибыли государ-
ства. В связи с падением цен на нефть снизи-
лись и налоговые поступления от нефтяных ком-
паний, являющихся ранее одними из самых 
крупных налогоплательщиков, что отразилось и 
на экономическом росте государства.  

6. Падение реальных доходов населения. Эконо-
мическая политика государства напрямую влияет 
на благосостояние населения. На первый взгляд, 
эти последствия хотя и имеют негативную окраску, 
но ведут они, возможно, к развитию положительно-
го выхода из сложившейся ситуации.  

Конечно, рассматриваются вероятные положи-
тельные прогнозы экономического развития Рос-
сии в последующие годы. Положительные про-
гнозы чаще опираются на возможное изменение 

экономической политики (в отношении автоно-
мизации производства) и положительное изме-
нение различных факторов, ныне влияющих на 
сложившуюся экономическую обстановку в 
стране (отмена санкций при относительно не-
больших, а то и вовсе отсутствующих потерях 
России, повышение цены на нефть и др.) [6].  

Эксперты Всемирного банка и МВФ по поводу 
увеличения экономического роста высказали 
свои предположения. По их мнению, даже при 
росте цены на нефть до 50–70 долл. ВВП Рос-
сийской Федерации повышаться не будет, а воз-
можно лишь снижение убывающей каждый год 
доли ВВП [4].  

По словам Президента, общая экономическая 
ситуация еще не исправилась, но общий тренд – 
положительный. Так, в этом году спад ВВП ожи-
дается на уровне в 3,7 %, однако, в следующем 
году уже прогнозируется рост на 1,4 % 6. Можно 
сказать, также, что реальные доходы населения 
сократились на 4 %. При этом есть и факторы, 
которые, как отметил глава государства, «все-
ляют оптимизм». В качестве примера он привел 
рост в сельском хозяйстве (на 3 %), рекордный 
уровень жилищного строительства и низкий по-
казатель безработицы (5,6 %) [3]. 

В результате анализа экономического кризиса 
можно сделать вывод о целесообразности при-
нятия мер по регулированию отношений с Укра-
иной, что, в свою очередь, даст возможность 
вести конструктивный диалог с Западом об от-
мене санкций. Недостатком данного выхода из 
сложившейся ситуации может стать возможная 
эскалация конфликта, что приведет к увеличе-
нию количества санкций.  

Решением проблемы экономического кризиса в 
Российской Федерации может стать уменьшение 
дисбаланса отдельных отраслей и развитие соб-
ственных, государственных, производственных 
мощностей. Эту цель можно достичь проведени-
ем глобальных реформ, направленных на авто-
номизацию экономики страны.  

Также подчеркнем, что автономность государ-
ства определит возможность вести диалог на 
более высокой ступени дипломатических отно-
шений, снимет зависимость от иностранного ка-
питала, даст возможность самостоятельно, без 
влияния внешних факторов, регулировать эко-
номическую ситуацию в стране. 
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есмотря на все сложности, которые в 
настоящее время испытывает российский 

агропромышленный комплекс, данная сфера 
является стратегически важным элементом эко-
номики страны. Именно он обеспечивает продо-
вольственную безопасность Российской Феде-
рации, а также производит жизненно необходи-
мую продукцию для граждан страны.  

Огромные территории Российской Федерации от-
носятся к категории зон рискованного земледелия. 
Природно-климатические риски, характеризующие 
отрасль сельского хозяйства, в совокупности при-
водят к общему снижению рентабельности аграри-
ев. Именно это обуславливает необходимость ис-
следования и использования эффективных меха-
низмов страховой защиты сельхозтоваропроизво-
дителей, а также непосредственного участия госу-
дарства в данном процессе.  

Общее количество производителей, участвую-
щих в страховании урожая с государственной 
поддержкой, посадок многолетних насаждений, а 
также сельскохозяйственных культур, по данным 
Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, в 2016 году, по сравнению с 2015, 
сократилось на 66,8 % [3]. Кроме того, данный 
показатель является минимальным за послед-
ние пять лет и составляет 913 хозяйств.  

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод об актуальности исследования причин 
значительного снижения количества сельхозто-
варопроизводителей, применяющих механизмы 
страхования, а также разработки мероприятий, 
направленных на повышение эффективности 
данного инструмента.  

Механизм страхования с государственным уча-
стием уже не раз подвергался реформированию 
и совершенствованию, однако, несмотря на про-
деланную работу, остается ряд нерешенных 
проблем, снижающих эффективность использо-
вания средств из государственного бюджета, а 
также влияющих на финансовую устойчивость 
данного инструмента.  

Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О 
государственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и о внесении измене-

Н 
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ний в федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» (далее – Федеральный закон), ос-
новной целью которого является развитие меха-
низма страхования сельского хозяйства, в том 
числе с участием государства, содержит в себе 
ряд спорных положений, которые в совокупности 
приводят к снижению заинтересованности сель-
хозтоваропроизводителей в применении инстру-
ментов страхования урожая. 

Так, федеральный закон предоставляет префе-
ренции в сфере страхования только одной сто-
роне страховых отношений – страховым органи-
зациям, в то время как другая сторона отноше-
ний – производители сельскохозяйственной про-
дукции, постепенно теряют интерес к данному 
механизму защиты. Это приводит к росту недо-
верия аграриев к страховым организациям. Не-
смотря на сформулированные в законодатель-
стве правила по предоставлению сельскохозяй-
ственного страхования, развитию института не-
зависимых экспертов, а также совершенствова-
нию Федерального закона в пользу сельскохо-
зяйственных организаций, многие производители 
сельскохозяйственной продукции не готовы за-
платить даже 50 % страховых взносов.  

К проблемам системы страхования рисков сель-
скохозяйственных организаций можно отнести: 

–  недостаточность объемов субсидирования, 
непрозрачность и недостаточную гибкость про-
цессов субсидирования; 

–  недостаточные знания о возможностях агро-
страхования, когда на этапе заключения догово-
ра, зачастую, неверно оценивается уровень 
страхового покрытия; 

–  отсутствие необходимых и эффективных 
средств защиты интересов и прав агропроизво-
дителей в отношениях со страховщиками. 

Производители сельскохозяйственной продук-
ции, участвующие в страховании с государ-
ственной поддержкой, также недовольны и 
сложностью механизма получения субсидии из 
бюджета и заключения договоров со страховыми 
компаниями. Аграриям зачастую сложно разо-
браться с условиями, предлагаемыми страховы-
ми организациями, и приложениями к договору, 
так как для его заключения требуется огромное 
количество справок и документов. 

Недовольство у многих производителей, а также 
опасения у экспертного сообщества вызвало 
включение в конце 2016 года Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации суб-
сидий в рамках господдержки агрострахования в 
«единую субсидию». Серьезными оказались по-
следствия от включения в «единую субсидию» 
средств, выделяемых для поддержки агростра-
хования производителей сельскохозяйственной 
продукции в тех регионах, которые, в первую 
очередь, ориентированы на финансирование 
текущих производственных задач в сфере сель-
ского хозяйства, то есть, в посевных и уборочных 
работах, так как денежных средств, выделяемых 
в рамках «единой» субсидии», недостаточно для 
финансирования всех вышеуказанных задач. 

Кроме того, многие регионы испытывают слож-
ности с предоставлением льготного кредитова-
ния для аграриев, так как финансирование дан-
ного инструмента также включено состав «еди-
ной субсидии». 

Таким образом, включение денежных средств, 
выделяемых на поддержку агрострахования в 
состав «единой субсидии» привело к тому, что 
многие регионы стали финансировать данный 
инструмент по остаточному принципу, а ряд ре-
гионов вообще отказался от выделения ресурсов 
на данный вид поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей в 2017 году, несмотря на возможность 
применения к ним административных штрафов и 
наличия целевых показателей в программах 
развития [5]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что в настоящее время система сельскохо-
зяйственного страхования, в том числе с госу-
дарственным участием, при наличии перспектив 
развития, а также ее существенной роли в под-
держке производителей, имеет ряд проблем и 
препятствий, которые тормозят развитие данно-
го инструмента. 

Действующие в сельском хозяйстве программы и 
методы не позволяют в полной мере компенси-
ровать возникающие у производителей сельско-
хозяйственной продукции потери. В настоящее 
время необходимо разработать новые инстру-
менты и методы по решению указанных выше 
проблем, необходимые для устойчивого финан-
сового и экономического развития отрасли. 

Совершенствование системы агрострахования 
должно, в первую очередь, опираться на креди-
тование производителей, разработку механиз-
мов по повышению его эффективности. Тем са-
мым, роль страхового полиса можно будет рас-
сматривать в двух аспектах:  

–  во-первых, как самостоятельный высоколик-
видный залоговый инструмент; 

–  во-вторых, как инструмент обеспечения без-
опасности залогового имущества.  

Отсюда вытекает необходимость формирования 
отдельной государственной программы развития 
агрострахования в рамках использования кре-
дитного механизма регулирования агропромыш-
ленного производства.  

В связи с тем, что основной целью системы 
сельскохозяйственного страхования является 
предоставление услуг для большинства аграри-
ев по доступной цене и надлежащего качества, а 
также комплексная защита будущего урожая от 
основных рисков, необходимо не забывать о 
таком механизме, как взаимное сельскохозяй-
ственное страхование [4]. Данный вид страхова-
ния может надежно и полностью покрыть боль-
шинство рисков, присущих агропромышленному 
комплексу. Использование данного инструмента 
будет выгодно как для страховых компаний, так 
и для сельхозпроизводителей, для которых дан-
ный способ является привлекательной альтер-
нативой защиты результатов их труда. В то же 
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время страховые компании, представляющие 
интересы обществ взаимного страхования, за-
рабатывают авторитет среди производителей, 
тем самым получая возможность закрепить свои 
позиции на рынке агрострахования в регионе. 

Использование страховыми компаниями и обще-
ствами взаимного страхования системы пере-
страхования также является хорошим примером, 
направленным на повышение эффективности 
агрострахования в целом. За счёт использова-
ния данного механизма может быть построена 
секторальная перестраховочная система с фор-
мированием федерального фонда страховых 
резервов. Кроме того, с целью улучшения усло-
вий страхования сельского хозяйства, а также 
повышения заинтересованности аграриев, в 
данном инструменте можно применять следую-
щие методы: 

–  разработку и внедрение гибких программ по 
страхованию сельского хозяйства, включая госу-
дарственную поддержку для регионов, характе-
ризующихся высокорисковым земледелием; 

–  выведение денежных средств, выделяемых 
на поддержку агрострахования из состава «еди-
ной субсидии»; 

–  изменения минимального уровня потери уро-
жая, при котором наступает страховой случай 
(дать возможность производителям страховать 
урожай при любом уровне потерь). 

Только учет мнения всех сторон, участвующих в 
процессе (страховщиков, производителей сель-
хозпродукции, а также государства), позволит 
построить эффективную и стабильную систему 
страхования сельского хозяйства. В данном слу-
чае страховщики заинтересованы в проведении 
операции с достаточным уровнем рентабельно-
сти, страхователи – в получении страховых услуг 
по минимальной цене, а государство – в созда-
нии условий для обеспечения стабильной рабо-
ты агропромышленного комплекса, защите инте-
ресов производителей при минимальных затра-
тах из государственного бюджета. 

Таким образом, участие только государства в про-
граммах страхования не является достаточным. 
Система сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой также должна вклю-
чать взаимодействие обществ взаимного страхо-
вания и кредитования, страховых и кредитных ор-
ганизаций, сельхозпроизводителей и агрохолдинги. 

Реализация предложенных мероприятий помо-
жет обеспечить устойчивое и эффективное раз-
витие агрострахования, а также более рацио-
нальное использование финансовых средств из 
государственного бюджета, что в итоге приведет 
к повышению финансовой и экономической 
устойчивости сельхозтоваропроизводителей, за 
счёт увеличения охвата предприятий, участвую-
щих в страховании, а также повышению продо-
вольственной безопасности России и инвести-
ционной привлекательности отрасли.  
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настоящее время расходование бюджетных 
средств в сфере науки осуществляется 

двумя основными способами [1]: 

1) предоставление средств главным распоряди-
телям бюджетных средств – федеральным орга-
нам исполнительной власти, которые расходуют 
данные средства путем: 

  а) размещения государственного заказа на 
выполнение НИОКР в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»; 

  б) финансирования подведомственных 
учреждений посредством выдачи субсидий на 
государственное задание; 

  в) предоставления субсидий в форме гран-
тов в целях реализации федеральных целевых 
программ (государственных программ); 

2) предоставление средств государственным 
фондам поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в форме субси-
дий на выдачу грантов.  

Второй способ, равно как и третий вид финанси-
рования в рамках первого способа (предостав-
ление субсидий в форме грантов), относится к 
так называемому инициативному финансирова-
нию и предполагает формулирование тематик 
исследований самими заявителями, а также кон-
курсный отбор тематик. Данная система распре-

деления средств максимально соответствует 
лучшим зарубежным практикам стран, где эф-
фективность научных исследований традицион-
но высока.  

Однако первые два вида финансирования в рам-
ках первого способа, так называемое заказное 
финансирование, в настоящее время не содер-
жат требований к порядку формирования тема-
тик, что существенным образом влияет на эф-
фективность исследований.  

В связи с тем, что федеральные законы не могут 
установить все особенности формирования гос-
ударственного задания, большинство норм о 
порядке формирования, изменения и контроля 
за исполнением государственного задания со-
держится на подзаконном уровне (уровень нор-
мативных правовых актов Правительства РФ и 
иных федеральных органов исполнительной 
власти), а также на уровне методических реко-
мендаций.  

Современные нормативные правовые акты и 
методические рекомендации, равно как и сам 
институт государственного задания, разрабаты-
вались с расчетом, прежде всего, на оказание 
услуг, где всегда есть конкретный получатель 
услуги [2, 3]. В связи с этим, отличительной осо-
бенностью документов, регламентирующих ин-
ститут государственного задания, является 
наличие подробной информации, касающейся 
услуг, и самых общих формулировок относи-
тельно работ, результаты которых будут исполь-
зоваться государством либо обществом в целом. 
К числу последних относятся, в том числе, фун-

В 
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даментальные и прикладные исследования, вы-
полняемые научными и образовательными 
учреждениями различной подведомственности.  

Следует отметить, что данные документы не 
смогут решить еще одну важную проблему фор-
мирования государственных заданий – отсут-
ствие контроля за дублированием тематик ис-
следований на стадии формирования государ-
ственного задания, так как Минобрнауки России 
лишено возможности проконтролировать темы 
исследований при формировании государствен-
ного задания, и при этом в Единую государ-
ственную информационную систему учета науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения 
(постановление Правительства РФ от 12 апреля 
2013 г. № 327) данные темы попадают только 
после выделения финансирования из бюджета, 
т.е. после того, как государственное задание 
утверждено.  

Отсутствие должного нормативно-правового и 
методического обеспечения порядка формиро-
вания государственного задания в науке приво-
дит к следующим проблемам:  

–  во-первых, каждое научное учреждение са-
мостоятельно и без каких-либо ценовых ориен-
тиров определяет свои потребности в бюджет-
ном финансировании за счет государственного 
задания, закладывает их в проект государствен-
ного задания и направляет учредителю, который 
с учетом финансовых возможностей следующего 
бюджетного периода либо утверждает их, либо 
сокращает. То есть уже на стадии формирова-
ния потребностей учреждения в финансовых 
средствах на научные исследования отсутствуют 
объективные показатели для расчета их разме-
ра, в связи с чем учредитель не может прове-
рить обоснованность запрошенных средств;  

–  во-вторых, при распределении ассигнований, 
имеющихся у одного главного распорядителя 
бюджетных средств, между всеми подведомствен-
ными учреждениями отсутствуют какие-либо кри-
терии для выделения одному учреждению больше-
го размера ассигнований, а другому – меньшего;  

–  в-третьих, отсутствует связь между механиз-
мом формирования государственного задания и 
механизмом контроля за его выполнением: так 
как объективные показатели качества выполне-
ния НИР за счет средств государственного зада-
ния отсутствуют, то и сам учредитель, и Феде-
ральная служба финансово-бюджетного надзора 
или Счетная палата РФ не имеют строгих ориен-
тиров для проведения проверки эффективности 
использования бюджетных средств (фактически 
наличие документа о принятии учреждением 
работ по государственному заданию приравни-
вается к их надлежащему выполнению).  

Решение указанных проблем возможно только 
при изменении системного подхода к формиро-
ванию заказа в сфере науки – перехода от си-
стемы государственного заказа к системе «об-
щественного» заказа. 

Данная система должна основываться на сле-
дующих принципах: 

1) конкуренция (при формировании обществен-
ного заказа всегда должны быть альтернативные 
варианты решений, при этом должна быть кон-
куренция на всех уровнях – конкуренция испол-
нителей, конкуренция главных распорядителей 
бюджетных средств между собой, а также с 
фондами и с институтами развития за бюджет-
ные ассигнования);  

2) квалифицированный заказчик; 

3) сбалансированность между системой обще-
ственного заказа и инициативными исследова-
ниями; 

4) допустимость обоснованного риска при осу-
ществлении научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности; 

5) гласность формирования общественного за-
каза. 

Все органы власти как операторы общественно-
го заказа объявляют основные проблемы, под-
лежащие решению с помощью НИОКР, в рамках 
стратегического планирования. Способы реше-
ния указанных проблем путем проведения тех 
или иных НИОКР предлагают инициаторы обще-
ственного заказа – эксперты и научное сообще-
ство. 

Экспертное мнение о целесообразности выбора 
того или иного НИОКР, научного направления 
или проекта среди предложенных инициаторами 
общественного заказа может формировать Ко-
миссия при Президенте РФ, обеспечение дея-
тельности которой осуществляет Минобрнауки 
России. Состав Комиссии должен обеспечивать 
вхождение авторитетных экспертов по всем ви-
дам научных исследований (фундаментальные, 
прикладные, поисковые) и по инновационной 
деятельности.  

При планировании бюджетных ассигнований на 
определенный календарный период правитель-
ство может определять размер бюджетных ас-
сигнований с учетом заключений комиссии. Опе-
ратор общественного заказа может и формиро-
вать отдельные проекты, и собирать эти заказы 
в программы. Оценка эффективности деятель-
ности оператора должна проводиться не по от-
дельным заказам, а по программе в целом (оце-
ниваться должен кумулятивный эффект, а не 
эффект от каждого проекта).  

Таким образом, необходимо обеспечить монито-
ринг всех предложений по формированию обще-
ственного заказа на научные исследования. В 
рамках мониторинга должен проводиться анализ 
всех предложений о проведении фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований, посту-
пивших от научных организаций, научных кол-
лективов, ученых, в том числе от зарубежных, от 
представителей бизнеса, общественных органи-
заций. 
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Аннотация. Одним из самых главных факто-

ров, от которых зависит эффективность регио-

нальной экономики в последнее время призна-

ётся максимизация использования человече-

ских ресурсов, так как они являются наиболее 

недоиспользованным с точки зрения потенци-

альных возможностей по сравнению с любыми 

другими ресурсами. 

В свою очередь, для повышения эффективности 

использования человеческих ресурсов в по-

следнее время одним из самых перспективных 

является командообразование по причине не 

только невысокой стоимости внедрения, но и за 

счёт получения так называемой дополнительной 

выгоды, так называемого синергического эф-

фекта. 
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In turn, to improve the efficiency of human re-

sources use in recent years, one of the most prom-
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of implementation, but also by obtaining the so-

called additional benefits, the so-called synergistic 

effect. 
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ля понимания сущности команды предприя-
тий региональной экономики важно, что она 

выступает катализатором, посредником инте-
ресов участников процесса. Социальные группы 
(Н.В. Водопьянова, И.В. Голиковой, А.А. Дворя-
нова, М.И. Качуренко, В.А. Кибанова [1–5] и др.) 
в частности команда управления, формируют 
внутри организации относительно стабильные и 
долгосрочные цели, нормы поведения и образы, 
регулирующие отношения между ними и началь-
ством. Иными словами мы можем говорить об 
особой структуре взаимодействия в модели 
трёхстороннего обмена формирования и функ-
ционирования команды предприятий региональ-
ной экономики (рис. 1).  

На рисунке 1 представлено авторское понима-
ние особенностей взаимодействия агентов ко-
манды с агентами внешней и внутренней среды. 
Мы выделяем в этом процессе ряд существен-
ных каналов взаимодействия: 

1) канал взаимодействия руководителя и участ-
ников команды управления (это линии S1→S2, 
S1→S3, S1→S4, S1→S5, S1→S6, S1→S7). Это 
стратегический уровень обмена; 

2) канал взаимообмена между всеми членами 
команды (в силу множественности этих линий 

мы отметили лишь некоторые: это линии 
S2→S3→S4→S7→S6→S5→S2). 

3) канал взаимодействия членов команды с 
агентами внешней среды (это линии S2→ потре-
бители, S3→ поставщики, S4→ официальные 
органы), причём несмотря на общепринятое 
мнение о высокой роли клиентоориентированно-
сти всех структур сервисной организации, связи 
с прочими агентами внешней среды имеют иной 
характер; 

4) канал взаимодействия членов команды с 
агентами внутренней среды (это линии S5, S6, 
S7→ иной персонал организации). 

Соответственно при формировании команды 
важно учитывать наличие всех вышеуказанных 
связей. Не обязательно отдельный субъект дол-
жен отвечать за отдельное направление, воз-
можно совмещение функций, но неучитывание 
той или иной связи с выскокой долей вероятно-
сти влечёт к неудачам в командной работе. 

Эффективность командообразования в рамках 
модели трёхстороннего обмена, по нашему мне-
нию, должна определяться совокупностью инди-
каторов, адаптированных для региональной эко-
номики. 

Д 
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Рисунок 1 – Структура взаимодействия субъектов-членов команды 
 

в модели трёхстороннего обмена при трансакциях ресурсов (разработано автором) 
Примечания: S1 – лидер команды, S2 – канал работы с потребителями (отдел сбыта), 

S3 – канал работы с поставщиками (отдел логистики), 
S4 – канал работы с органами власти (отдел маркетинга и PR), S5 – канал кадровой работы, 
S6 – канал управления связями (руководство подразделениями), S7 – канал внутреннего PR 

 
Алгоритм определения такой эффективности 
включает в себя 3 этапа): 

1) Первый этап определения эффективности 
командообразования – подготовительный. На 
данном этапе, прежде всего, предполагается 
идентификация конкретного предприятия и сбор 
информации о нём, а также уточнение индикато-
ров и определение эффективности по ним до 
начала командообразования. 

2) Второй этап – экспериментальный – предпо-
лагает процесс командообразования на выбран-
ном предприятии (или группе предприятий) с 
учётом модели трёхстороннего обмена. 

3) Третий этап оценки – заключительный – 
предполагает определение эффективности про-
ведённых мероприятий. 

Особенность определения эффективности ко-
мандообразования заключается в следующем: 
не бывает абсолютно одинаковых объектов и 
одинаковых условий их реализации; оценка все-
гда носит строго целевой характер; не может 
существовать один универсальный набор инди-
каторов. С этой целью целесообразно использо-
вать индикаторы, чей индивидуальный набор 
позволяет адаптировано реагировать на различ-
ные условия среды и объекта и разные задачи, 
стоящие перед командой управления. 

Под индикатором в данном методе понимается 
характеристика объекта (выводимая из первичных 
данных, которые обычно нельзя использовать для 
интерпретации изменений); позволяющая судить о 
состоянии или изменении его переменных. 

В целом, к несомненным достоинствам приме-
нения индикаторов относятся следующие: 

1. Индикаторы помогают интерпретировать из-
менения. 

2. Индикаторы могут быть использованы для 
обоснования принимаемого решения при помо-
щи количественной оценки и упрощения. 

3. Индикаторы позволяют существенно облег-
чить доступ к информации для разных категорий 
пользователей. 

4. Использование индикаторов позволяет до-
статочно быстро выявлять недостатки в процес-
се командообразования. 

5. Индикаторы облегчают обмен необходимой 
информацией. 

Подводя итоги данного исследования, отметим 
следующее: 

1. Мы полагаем, что принципы формирования и 
функционирования команд предприятий регио-
нальной экономики представляют собой ком-
плекс, состоящий из следующих элементов:  

1) принципов, которые основаны на человеко-
центрическом подходе, востребованные в связи 
с тем, что основная составная часть формируе-
мой системы (команды) – человек;  

2) системных принципов, которые позволяют 
структурировать разрозненные элементы дей-
ствий и знания в формировании и функциониро-
вании команд; 

3) принципов, которые выявляют особенности 
командообразования на базе управленческих 
инноваций;  

4) принципы, которые отличают развитие ко-
мандного капитала, и в частности инвестирова-
ния в него. На каждом этапе формирования ко-
манды актуализируются все указанные принци-
пы, но в различной степени. Принципы развития 
командного капитала являются целевыми для 
всех остальных. 
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2. Мы предлагаем использовать модель трёхсто-
роннего обмена ресурсами, основанную на инно-
вационной организационной среде для формиро-
вания команды предприятий региональной эконо-
мики: для агентов внешней среды команда предла-
гает право участвовать в своей деятельности, для 
агентов внутренней среды – право объединять 
свои интересы и капиталы с целью их развития, в 
обмен от агентов внешней среды команда получа-
ет доверие в форме участия в её проектах, а от 
участников внутренней среды – доверие представ-
лять их интересы в своей деятельности. 

3. Поскольку в отношении предприятий регио-
нальной экономики речь идёт о такой модели 
оценки эффективности, где присутствуют как 
количественные, так и качественные компонен-
ты, то мы видим целесообразность индикативно-
го определения эффективности командообразо-
вания, предполагающего получение показателей 
как по различным уровням модели трёхсторон-
него обмена, так и агрегированного показателя 
всей деятельности предприятий региональной 
экономики. 
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юбое предприятие на территории Россий-
ской Федерации должно своевременно ве-

сти бухгалтерский учет и предоставлять соот-
ветствующую отчетность, которая, в свою оче-
редь, заполняется в соответствии с установлен-
ными требованиями МСФО и РСБУ. Различия 
между соответствующими требованиями доста-
точно весомые. Подавляющее большинство оте-
чественных компаний испытывает острую необ-
ходимость в составлении отчетов, с учетом не 
только российских принципов учета, но также и 
существующих зарубежных стандартов. Несмот-
ря на то, что российские компании за последние 
годы приблизились к международным стандар-
там, разница между ними все еще существенная 
[5, 366 с].  

Именно поэтому многие организации, ведущие 
отчетность по МСФО, обязаны вести дополни-
тельный учет или осуществлять переработку уже 
готовых форм. Для понимания особенностей 
бухгалтерского учета в России необходимо знать 
о расхождениях в центральных положениях ха-
рактеристики МСФО и РСБУ [4]. 

МСФО-отчетность в данных рамках имеет одно 
существенное преимущество, которое заключа-
ется в отражении информации с перспективой на 
будущие отчетные периоды. Это позволяет про-
вести прогноз для ознакомления с потенциалом 
развития организации. 

В деятельности финансовых менеджеров пред-
приятий, работающих на рынке, сложно переоце-
нить важность проведения анализа финансовых 
результатов по зарубежным методикам. Без него 
невозможно обосновать финансовые управлен-
ческие решения и выстроить эффективный биз-
нес с иностранными партнерами на основании 
наличия сравнимых данных анализа. Более того, 
такой анализ требуется отечественным предпри-
ятиям при составлении отчетности по Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО), без которой сегодня практически невоз-
можно привлечь зарубежный капитал [7]. Практи-
ка предприятий изобилует методиками анализа 
финансовых результатов. Данная тенденция 
обусловлена, во-первых, отсутствием общепри-
нятого подхода к экономической сущности поня-
тия «финансовые результаты»; во-вторых, раз-
нообразием поставленных компаниями целей, а 
также целым рядом факторов, связанных с ин-
формацией, временем и технической стороной 
обеспечения деятельности предприятия [6].  

Подходы ученых-экономистов к трактовке поня-
тия «финансовые результаты предприятия»: 

1. Изменение величины чистых активов пред-
приятия (стоимостной оценки совокупного иму-
щества за минусом общей суммы задолженности 
и дополнительных взносов собственников пред-
приятия в течение отчётного периода). 

Л 
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2. Разность между величиной доходов и расхо-
дов от деятельности предприятия. 

3. Изменение величины собственного капитала 
предприятия в течение отчётного периода. 

Обобщая представленные подходы, можно за-
ключить, что финансовые результаты в практике 
представляют собой экономический итог финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия, 
который выражается в стоимостной (денежной) 
форме. При этом, отдельные компании могут ис-
пользовать для анализа разные финансовые по-
казатели. Распространенным среди зарубежных 
предприятий является анализ финансовых ре-
зультатов посредством расчета и интерпретации 
показателей прибыли. Сама же прибыль отнесена 
к части собственного капитала, отражая его при-
рост в течение определённого времени. 

Более того, использование предприятиями пока-
зателя добавленной экономической стоимости 
вносит в их аналитическую деятельность больше 
объективности за счет следующих преимуществ: 
отражает тесную связь со стоимостью акции, 
устанавливаемой с помощью статистических ме-
тодов; дает возможность использовать макси-
мальный объем данных бухгалтерского учета; 
учитывает стоимость инвестированного капитала. 

Организации, которые вынуждены в силу тех или 
иных причин составлять отчеты по форматам 
РСБУ и МСФО, затрачивают немалое количе-
ство средств на преобразование уже сформиро-
ванной отчетности. Основные различия в прин-
ципах отечественных и международных стандар-
тов приводят к осуществлению многообразных 
корректировок [9].  

Каждая из указанных групп была изначально 
предназначена для осуществления разных це-
лей. Например, отчетность по формату МСФО 
понятна для бухгалтеров во всем мире. Она 
применяется для принятия решений экономиче-
ского характера со стороны инвесторов и ино-
странных партнеров. 

МФСО представляет собой международные 
стандарты для финансовых отчетов. Это напря-
мую указывает на то, что принцип составления 
соответствующей документации опирается на 
разработки сотрудников мировых компаний. От-
четность подобного рода, в первую очередь, 
предназначается для сопоставления всей отчет-
ности пород единые мировые параметры для 
облегчения осуществления бухгалтерской дея-
тельности. 

К недостаткам метода трансформации отчетно-
сти, помимо возможных ошибок, следует отнести 
то, что информацию, подготовленную по МСФО 
можно получить только в конце периода, причём 
после завершения основного процесса транс-
формации приходится вносить «ручные» коррек-
тировки [6].  

Поскольку перечень различий между российским 
учётом и МСФО, связанных с трансформацией 
бухгалтерской отчётности, остаётся всё ещё 

значительным, данная проблема требует особо-
го внимания со стороны широко круга бухгалте-
ров и консультантов [10].  

Прежде чем приступать к выполнению процесса 
трансформации финансовой отчетности в соот-
ветствии с МСФО, необходимо ознакомиться с 
принятой учетной политикой организации, а так-
же провести инвентаризацию имущества и обя-
зательств на соответствие МСФО. 

ОАО «Центральный рынок г. Саранска» – один из 
крупнейших торговых комплексов республики, яв-
ляется объектом высокой социально-экономичес-
кой значимости для жителей Саранска и всей Мор-
довии.  

Проведем трансформацию отчета о финансовых 
результатах.  

1. Подготовка исходных данных, необходимых 
для трансформации.  

На данном этапе производится сбор и анализ 
данных по РСБУ – отчетности, производится 
перенос информации из регламентированного 
российского отчета в форму МСФО – отчетности. 
Также производятся дополнительные расшиф-
ровки статей.  

2. Процедура трансформации.  

Процедуру трансформации можно разделить на 
записи следующих видов: 

–  выделение сумм внутригрупповых расчетов. 
В отчете о финансовых результатах – это выруч-
ка и прочие расходы. Такие записи необходимы 
для проведения дальнейшей МСФО – отчетно-
сти в соответствии с МСФО. 

–  корректировочные записи, связанные с раз-
личиями между РСБУ и МСФО в порядке при-
знания доходов и расходов. К таким записям 
можно отнести порядок учет выручки. Такие за-
писи влияют на финансовый результат в части 
чистой прибыли.  

3. Все трансформационные записи вносятся в 
сводную таблицу, где рассчитывается общий ре-
зультат от всех корректировок. Таким образом в 
левой части таблицы выносятся показатели рос-
сийского учета , далее следует колонка с корректи-
ровками, где каждой колонке соответствует от-
дельная корректировка, в крайней правой колонке 
выводиться общий итог по всем корректировкам.  

Учитывая, что АО «Центральный рынок» являет-
ся торговой организацией и деятельность ее 
связана с продажами существенных изменений 
при проведении трансформации в формат 
МСФО не возникнет.  

В таблице 1 представлен свод корректировок, при-
мененных к отчету о финансовых результатах АО 
«Центральный рынок г. Саранск», в ходе транс-
формации в отчетность, соответствующую между-
народным стандартам финансовой отчетности, с 
разъяснением применения корректировок. 
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Таблица 1 
 

Свод корректировок, примененных к отчету о финансовых результатах АО «Центральный рынок г. Саранск» 
 

№ Операция Сумма тыс. рублей Причина корректировки 

  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017  

1 
Из общей суммы выручки выделена 

выручка по отдельным видам  
деятельности 

106 100 117 93 453 МСФО 10 «Консолидированная  
финансовая отчетность» 

2 Из общей суммы прочих  
расходов выделим банковские расходы 

(779) (617) (552) МСФО 13 «Запасы» 

3 Из общей суммы чистой прибыли  
выделим налог на ЕНВД (7622) (7600) 7067 МСФО 10 «Консолидированная  

финансовая отчетность» 
 

На основе приведенных корректировок, были 
произведены трансформационные записи, на 
основании которых были выведены показатели, 

соответствующие МСФО таблица 2 Далее эти 
показатели были сведены в отчет о финансовых 
результатах (отчет о совокупном доходе).  

 
Таблица 2 

 
Свод корректировок отчета к отчету совокупном доходе АО «Центральный рынок г. Саранск» 2015 г. 

 

Показатели РСБУ Корректировки МСФО 

ДОХОДЫ (REVENUE) 2015   1 2 3 2015 
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ 127582   (106)   127474 
В том числе выручка по отдельным видам деятельности    106   106 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 848      848 
ИТОГО ДОХОДЫ 128430      128430 
РАСХОДЫ (EXPENSES)        
Прочие расходы 6745    (779)  5966 
В том числе банковски   е расходы     779  779 
Прибыль убыток до налогообложения 47539      47539 
Текущий налог на прибыль 2196      2196 
ИТОГО РАСХОДОВ 56480    779  55701 
Чистая прибыль 10939     (7622) 18561 
В том числе налог на ЕНВД      7622 7622 

 
Таблица 3 

 
Свод корректировок отчета к отчету совокупном доходе АО «Центральный рынок г. Саранск» 2016 г. 

 

Показатели РСБУ Корректировки МСФО 

ДОХОДЫ (REVENUE)  2016   1 2 3 2015 
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ 121498   (100117)   21381 
В том числе выручка по отдельным видам деятельности    100117   100117 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 526      526 
ИТОГО ДОХОДЫ  122024      122024 
РАСХОДЫ (EXPENSES)        
Прочие расходы  12560    (617)  11943 
В том числе банковские расходы     617  617 
Прибыль убыток до налогообложения 35131      35131 
Текущий налог на прибыль  2054      2054 
ИТОГО РАСХОДОВ 49745    617  49128 
Чистая прибыль (убыток) (13687)     (7600) 21287 
В том числе налог на ЕНВД       7600 7600 
 

Таблица 4 
 

Свод корректировок отчета к отчету совокупном доходе АО «Центральный рынок г. Саранск» 2017 г. 
 

Показатели РСБУ Корректировки МСФО 

1 2 3 4 
ДОХОДЫ (REVENUE)  2017   1 2 3 2015 
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ 113631   (93453)   20178 
В том числе выручка по отдельным видам деятельности    93453   93453 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 528      528 
ИТОГО ДОХОДЫ  114159      114159 
РАСХОДЫ (EXPENSES)        
Прочие расходы  13253    (552)  12701 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 
В том числе банковские расходы     552  552 
Прибыль убыток до налогообложения 26392      26392 
Текущий налог на прибыль  1678      1678 
ИТОГО РАСХОДОВ 41323    552  40771 
Чистая прибыль (убыток) 4064     (7067) 11131 
В том числе налог на ЕНВД       7067 7067 
  
По приведенным корректировкам составим                  
отчет о финансовых результатах, согласно меж-

дународным стандартам (отчет о совокупном 
доходе).  

 
Таблица 5 

 
Отчет о совокупном доходе АО «Центральный рынок г. Саранск», за 2017 г,  

составленный согласно международным стандартам финансовой отчетности 
 

Показатель 2015 2016 2017 

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ    
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME    
ДОХОДЫ (REVENUE)    
Выручка (нетто) от продажи, товаров, работ, услуг 127474 21381 20178 
В том числе выручка по отдельным видам деятельности 106 100117 93453 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 848 526 28 
ИТОГО ДОХОДЫ 
 
РАСХОДЫ (EXPENSES) 

128430 122024 114159 

Прочие расходы  5966 11943 12701 
В том числе банковские расходы  779 617 552 
Прибыль убыток до налогообложения 47539 35131 26392 
Текущий налог на прибыль 2196 2054 1678 
ИТОГО РАСХОДЫ (TOTAL EXPENSES) 56480 49745 41323 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕ- РИОДА (NET PROFIT/-LOSS 
FOR THE YEAR) 18561 21287 11131 

ИТОГО ЧИСТАЯ СВОДНАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
(TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR) (18561) (21287) (11131) 

 

Учитывая, что ОАО «Центральный рынок» являет-
ся торговой организацией и деятельность ее свя-
зана с продажами существенных изменений, при 
проведении трансформации в формат МСФО не 
возникнет. Тем не менее, деятельностью органи-
зации так же является сдача в аренду помещений 
и получения дохода от арендной платы.  

Одним из существенных условий формирования 
так называемой новой экономики была именно 
глобализация стандартов, и можно с точностью 
говорить, что эта ориентация сохранится и в бу-
дущем. Необходимо понимать международные 
стандарты финансовой отчётности, в первую 
очередь, как результативный инструмент для 
вхождения на международные рынки капитала, 
как ранее неизвестный совокупный подход в 
процессе создания финансовой информации.  

Удачно действующая компания с гибкой структу-
рой следующего века обязана составлять, под-
вергать анализу и обрабатывать предоставлен-
ные потоки в настоящем периоде времени. Пе-
реход на МСФО является значительным этапом 
каждого предприятия, старающегося пользо-
ваться предоставленными возможностями и ре-
сурсами. 

Подводя итоги, можно скачать что, финансовая 
отчетность ОАО «Центральный рынок г. Саран-
ска», составленная в соответствии с МСФО, 

представляет гораздо больший объем информа-
ции о компании, как в качественном, так и в ко-
личественном плане по сравнению с российским 
аналогом. 

В ходе инвентаризации нами не были выявлены 
существенные расхождения в учете, в связи с 
чем нами не были произведены корректировоч-
ные проводки. 

В МСФО «Представление финансовой отчетно-
сти» приведено минимальное количество линей-
ных статей, которые должны содержаться в бух-
галтерском балансе: 

–  основные средства; 

–  нематериальные активы; 

–  финансовые активы (исключая инвестиции, 
учтенные по методу участия; торговые и другие 
виды дебиторской 

–  задолженности; денежные средства и их эк-
виваленты); 

–  инвестиции, учтенные по методу участия; 

–  запасы; 

–  торговые и другие виды дебиторской задол-
женности; 
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–  денежные средства и их эквиваленты; 

–  задолженность покупателей и заказчиков и 
другая дебиторская задолженность; 

–  налоговые обязательства и требования, со-
гласно МСФО «Налоги на прибыль»; 

–  резервы; 

–  долгосрочные обязательства, включающие 
выплату процентов; 

–  доля меньшинства; 

–  выпущенный капитал и резервы. 

Бухгалтерский баланс может содержать допол-
нительные статьи и промежуточные суммы по 
требованию какого-либо стандарта МСФО или, 
если это необходимо, для представления более 
достоверной информации пользователям с це-
лью оценки финансового состояния компании. 

Одним из существенных условий формирования 
так называемой новой экономики была именно 

глобализация стандартов, и можно с точностью 
говорить, что эта ориентация сохранится и в бу-
дущем. Необходимо понимать международные 
стандарты финансовой отчётности, в первую 
очередь, как результативный инструмент для 
вхождения на международные рынки капитала, 
как ранее неизвестный совокупный подход в 
процессе создания финансовой информации.  

Удачно действующая компания с гибкой структу-
рой следующего века обязана составлять, под-
вергать анализу и обрабатывать предоставлен-
ные потоки в настоящем периоде времени. Пе-
реход на МСФО является значительным этапом 
каждого предприятия, старающегося пользо-
ваться предоставленными возможностями и ре-
сурсами. 

Подводя итоги, можно скачать что, финансовая 
отчетность ОАО «Центральный рынок г. Саран-
ска», составленная в соответствии с МСФО, 
представляет гораздо больший объем инфор-
мации о компании, как в качественном, так и в 
количественном плане по сравнению с россий-
ским.  
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Аннотация. В статье выявлены предпосылки 

развития менеджмента личности в рамках 

неоклассической парадигмы менеджмента. 

Произведён анализ иностранной и отечествен-

ной литературы, исследований в данном науч-

ном направлении с использованием метода 

научной индукции. Введено авторское опреде-

ление менеджмента личности на русском, ан-

глийском и китайском языках. Спрогнозирова-

но дальнейшее развитие менеджмента лично-

сти. 
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Annotation. The article considers the background 

of the development of personality management 

within the framework of the neoclassical manage-

ment paradigm. The analysis of foreign and do-

mestic literature and research in this scientific field 

is carried out using the method of scientific induc-

tion. The author's definition of personality man-

agement is introduced in Russian, English and 

Chinese languages. The further development of 

personal management is predicted. 
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енеджмент – это молодая наука, однако 
вопросы, на которые она ищет ответ, бу-

доражат человеческие умы не одну тысячу лет. 
Одним из таких вопросов является: как человеку 
стать эффективнее? В данной статье неокласси-
ческая парадигма менеджмента рассмотрена 
сквозь призму времени, а так же выявлены 
предпосылки развития его нового направления – 
«менеджмента личности», что являлось основ-
ной целью данного исследования. Материалом 
для научного анализа и синтеза являются акту-
альные исследования в области менеджмента и 
психологии. Проанализированный материал взят 
из официальных источников, был использован 
метод научной индукции. 

Неоклассическая парадигма менеджмента сфор-
мировалась как ответная реакция научного сооб-
щества на классическую парадигму менеджмента, 

ранее сформированную Ф.И. Тейлором, А. Файо-
лем, и укрепившуюся в бизнесе. Неоклассическая 
парадигма, благодаря проведению хоторнских экс-
периментов в 1924–1932 годах и дальнейшему 
выявлению хоторнского эффекта, значительно 
повлияла на развитие гуманистической теории и 
практики менеджмента.  

Следующие 30 лет гуманистическому менедж-
менту было уделено пристальное внимание. Од-
нако в динамично развивающейся мировой эко-
номике тренды быстро сменяют друг друга. 
Вследствие чего гуманистические теории потес-
нили более новые на тот момент системные кон-
цепции и связанные с ЭВМ школы менеджмента. 
Такие приоритеты давали стабильный рост эко-
номик до начала 2000-х годов. Но возросшая 
наукоемкость производств и перспективная сме-
на технологических укладов, заставляют пред-

М 
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принимателей и ученых по всему миру вновь, 
всё чаще, обращаться к гуманистическому ме-
неджменту.  

Одним из первых подобное развитие менедж-
мента было предсказано американским класси-
ком менеджмента П. Друкером: «Производи-
тельность работника умственного труда должна, 
по всей видимости, стать целью управления                    
< … > для этого потребуются, помимо всего про-
чего, совершенно иные подходы к работающим в 
организации и к их работе. Цель – сделать мак-
симально производительными специфические 
навыки и знания каждого отдельного работника» 
[4, с. 14].  

В дальнейшем его слова были подтверждены 
успехом таких авторов как: Б. Трейси [3], Д. Ал-
лен [1], С.Р. Кови [6], Л. Хьюитт [10], Д. Кэнфилд 
[10], Б. Моран [7], М. Леннингтон [7], Г.А. Архан-
гельский [2] и др. Ии идеи стали частью поведе-
ния многих тысяч сотрудников, каждый их кото-
рых является частью экономики мира. Показа-
тельно, что во всех этих работах авторы стара-
ются дать ответ на один вопрос: «Как человеку 
стать эффективнее?». 

Никогда ранее в истории наук не наблюдалась 
подобная заинтересованность людей в поиске от-
вета на этот вопрос. Авторы данной статьи видят 
причину такой заинтересованности в глобальной 
информатизации и увеличившимся объемом ин-
формации, именуемым «информационным взры-
вом». К подобному заключению пришел и отече-
ственный автор в области психологии С.Ю. Ключ-
ников: «Сознание современного человека в значи-
тельно большей степени, нежели раньше, испыты-
вает наплыв хаотической и разнородной информа-
ции, забивающей каналы восприятия и совершен-
но избыточной, не нужной человеку» [5, с. 315]. 
Под длительным воздействием подобной агрес-
сивной среды, у людей часто формируется «кли-
повое мышление». «Клиповое мышление – это 
процесс отражения множества разнообразных 
свойств объектов, без учета связей между ними, 
характеризующийся фрагментарностью информа-
ционного потока, алогичностью, полной разнород-
ностью поступающей информации, высокой скоро-
стью переключения между клипами информации, 
отсутствием целостной картины восприятия окру-
жающего мира» [8, с. 7]. 

Аналогичными характеристиками, а именно: фраг-
ментарностью информационного потока, отсут-
ствием целостной картины можно охарактеризо-
вать работы иностранных и отечественных авторов 
в сфере менеджмента. Зачастую они рассматри-
вают отдельные элементы менеджмента и некото-
рое количество достаточно поверхностной инфор-
мации о предмете, не рассматривая глубинных 
причин и не выстраивая целостную систему. Всё 
это порождает ложное знание и фиктивные цели.  

В истории менеджмента существовали попытки 
выстраивания системы, которая бы рассматривала 
все элементы менеджмента, необходимые персо-
нально человеку, чтобы стать эффективнее. При-
ведём в пример две популярные из них. Первая 
носит название «Дизайн человека». Данная систе-

ма создана с целью реализации таких функций 
менеджмента, как: планирование, организация 
мотивация, контроль. Однако данная система не 
имеет ничего общего с наукой менеджмента, и по-
этому, по мнению авторов, является псевдонауч-
ной. Вторая называется «Лайф-менеджмент», по 
определению авторов, лайф-менеджмент – ком-
плексная технология управления своей жизнью. 
Впервые термин «лайф-менеджмент» появился в 
2003 году на конференции, посвященной тайм-
менеджменту [9]. Данная система опирается на 
функции классического менеджмента, такие как: 
анализ ситуации, планирование, организация, мо-
тивация, контроль. Используя данную систему, по 
мнению авторов, можно систематизировать часть 
данных, тем самым улучшив качество труда и жиз-
ни. Однако следует отметить, что отсутствует 
связь с психологией, что делает систему «сухой» и 
труднореализуемой в повседневной жизни. 

Более успешно у исследователей удаются рабо-
ты, в которых приводятся авторские рекоменда-
ции по организацию работы (Д. Аллен, В.В. Ле-
туновский), планированию (Б. Моран, М. Лен-
нингтон), расстановке приоритетов (Л. Хьюитт,                  
Д. Кэнфилд, М.В. Хансен), тайм-менеджменту                     
(Т. Брайн, Г.А. Архангельский) и популярной пси-
хологии (С. Кови). Количество научных, научно-
популярных работ подобной тематики увеличи-
вается с каждым годом, однако до сих пор нет 
термина, который бы объединил все эти работы. 
Вследствие этого, Щербаковым А.С. предложен 
термин «менеджмент личности», который в пер-
спективе может объединить большинство выше-
названных работ. Мониторинг основных библио-
графических баз данных «РИНЦ», «Scopus», 
«Web of science» и поисковых систем «Google» и 
«Yandex», не выявил аналогичного понятия для 
термина «менеджмент личности». 

Менеджмент личности – это система самопозна-
ния и самоорганизации личности, направленная 
на повышение эффективности в делах и каче-
ства жизни. Менеджмент личности базируется на 
таких науках как: менеджмент, психология, фи-
лософия, биология. Менеджмент личности явля-
ется частью неоклассической парадигмы ме-
неджмента, расширяя ее.  

Далее следуют эквивалентные термины и опреде-
ления на английском и китайском языках, данные 
Щербаковым А.С., с целью минимизации семанти-
ческих и лингвистических барьеров, вызванных 
переводом. Английский эквивалент «personality 
management», китайский эквивалент «人格管理».  

Personality management  is a system of self-
development and self-management, aimed to in-
crease the personal performance and improve the 
quality of life. Personality management is based on 
management, psychology, philosophy, biology. Per-
sonality management is part of the neoclassical 
paradigm of management. 

人格管理
是个人自我发展和自我管理的体系， 

旨在提高个人劳动能，提高生活质量 

人格管理基于管理，心理学，哲学，生物学 

人格管理是新古典主义管理范式的一部分. 
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На основании вышесказанного, мы можем выде-
лить следующие предпосылки формирования 
менеджмента личности:  

1. Возросшую наукоемкость производств и пер-
спективную смену технологических укладов. 

2. Формирование клипового мышления как спо-
соба защиты личности от воздействия агрессив-
ной информационной среды. 

3. Ежегодно возрастающее количество работ по 
менеджменту и психологии, биологии, филосо-
фии, которые не объединены общим термином, 
но имеют много общего по содержанию. 

4. Отсутствие аналогичного понятия для терми-
на «Менеджмент личности» в библиографиче-
ских базах данных: «РИНЦ», «Scopus», «Web of 
science» и поисковых систем «Google» и 
«Yandex». 

Авторы прогнозируют следующее развитие ме-
неджмента личности. В течение 2018 года, сотруд-
никами и выпускниками Владимирского государ-
ственного университета имени Александра Григо-
рьевича и Николая Григорьевича Столетовых, спе-
циалистами консалтинговой компании ООО 
«АйТим Менеджмент» и ООО «Компания «Пять 
Звезд», будет проведено исследование в рамках 
менеджмента личности, благодаря которому 
сформируются практические, теоретические осно-
вы будущей учебной дисциплины и опрошены ре-
спонденты с целью повышения актуальности ме-
неджмента личности. В период 2019-2020 годов 
планируется издание учебного пособия по ме-
неджменту личности. После 2020 года будет про-
изведено внедрение учебной программы по дисци-
плине «Менеджмент личности» в выпускных клас-
сах муниципальных образовательных учреждений, 
частных образовательных учреждениях, первых 
курсов высших учебных заведениях РФ. 
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