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аказание в виде лишения свободы на оп-
ределенный срок, как и иное наказание, 

должно иметь свои особенности. Именно их пра-
вильное уяснение, дает возможность опреде-
лить место лишения свободы в системе других 
видов наказания, его предупредительные и вос-
питательные возможности. В этой связи неиз-
бежно возникает необходимость научного опре-
деления сущности наказания как обязательной 
составляющей любого явления. 

С позиций философии в выявлении сущности 
наказания в виде лишения свободы, прежде все-
го, нужно исходить из того, что к сущности будет 
относиться все то, без чего не будет данного 
вида наказания как такового. Большинство уче-
ных усматривают ее в наличии кары. 

Так, по мнению Н.А. Стручкова: «Сущность – это 
главное качество наказания вообще, проявляю-
щееся в любом наказании, т.е. кара, не конкре-
тизированная в виде содержания того или иного 
наказания. Следовательно, спор, который ведет-
ся о содержании наказания, по сути дела спор о 
сущности наказания» [1, c. 63]. 

П.И. Самошин полагает, что сущность наказания – 
кара, однако его содержание образуют и кара, и 
меры воспитания [2, c. 53–55]. 

Так или иначе, из приведенных точек зрения 
видно, что особенности и свойства лишения 
свободы определяются его сущностью, которая 
является основным определяющим признаком в 
содержании наказания. 

Приведенные точки зрения, на наш взгляд, во 
многом уязвимы, ибо определение сущности 

наказания авторами непременно связывается с 
обязательным наличием тех или иных правоог-
раничений. Вместе с тем известно, что в обще-
стве для тех или иных граждан существует 
весьма много самых различных ограничений. 
Например, в приеме на работу, участии в выбо-
рах и т.д. В этом нет ничего сенсационного. Лю-
ди в обществе не могут располагать полной сво-
бодой действий, и конечно, никогда таковой рас-
полагать не будут по вполне объективным при-
чинам. Поэтому многие категории граждан в об-
ществе в зависимости от условий жизнедеятель-
ности и специфики работы, правового положе-
ния в нем неизбежно всегда будут ограничивать-
ся в потреблении многих благ и ценностей. Это 
объективная реальность бытия. 

При вышеприведенном подходе к определению 
сущности наказания, в основе которого положе-
ны ограничения, мы, исходя из этого, также вы-
нуждены будем признавать как бы наказанными 
лиц, находящихся и работающих в экстремаль-
ных условиях, например, в экспедиции, в косми-
ческом корабле, на подводных лодках, при про-
хождении воинской службы и т.п. Ведь, находясь 
в таких условиях, они также во многом ограничи-
ваются, например, в общении с родственниками, 
друзьями, в проведении досуга, в питании по 
желанию, в коммунально-бытовых условиях и 
т.д. Правда, сопоставляя данные обстоятельст-
ва, необходимо помнить и о том, что в условиях 
лишения свободы ограничения осужденных 
имеют исключительно правовую основу, а имен-
но, реализация их прав носит строго определен-
ный процессуальный порядок, и, более того, их 
ограничения имеют строго специфический и 
принудительный характер. 

Н 
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Так или иначе, но из изложенного можно сделать 
вывод о том, что в обществе в условиях жизне-
деятельности людей имеются многие виды че-
ловеческой деятельности, которые хотя и не 
являются наказанием со стороны государства, 
но по ряду признаков имеют определенное сход-
ство в содержании, а именно им, как и наказа-
нию, также присущи многие ограничения в раз-
личных благах, а отдельным из них даже и при-
нуждение, но, тем не менее, они не являются 
таковым, ибо в них отсутствует весьма важный 
признак – обязательное, специфическое и целе-
направленное воздействие, обусловленное при-
говором или иным решением суда, основанное 
на законе, которое осуществляется в отношении 
осужденного в процессе реализации наказания. 
Следовательно, говоря о сущности наказания, 
или сущности наказания в виде лишения свобо-
ды в частности, мы должны исходить, прежде 
всего, из того обстоятельства, что в любом нака-
зании именно специальное воздействие должно 
быть обязательным элементом и неизбежной 
сущностной категорией. 

Что касается качественных и количественных 
показателей наказания, то вполне естественно, 
они могут и должны быть разными, и, соответст-
венно, изменяться. Причем не только в виде 
уменьшения или увеличения количества право-
ограничений, но и обусловленные изменением 
способов и видов воздействия на осужденных в 
зависимости от особенностей их личности и дру-
гих признаков. Изменение правоограничений 
может носить как условный, так и безусловный 
характер. 

Более того, на осужденного к лишению свободы 
суд в отдельных случаях может возложить обя-
занность выплатить потерпевшему определен-
ную сумму в виде иска, которая по своей сути 
хотя и является мерой государственного прину-
ждения, но не являются уголовным наказанием. 

В этой связи, видимо, трудно будет согласиться 
с некоторыми авторами, утверждающими, что 
кара является сущностью наказания и выступает 
в основном в виде правоограничений. При таком 
подходе являются непонятными и труднообъяс-
нимыми такие виды наказания как обязательные 
работы или принудительные работы. Сложно 
найти существенные правоограничения и в та-
ком виде уголовного наказания, как содержание 
в дисциплинарной воинской части. 

Изложенное подводит нас к выводу, что сами по 
себе те или иные ограничения не способны ока-
зывать необходимого положительного или иного 
воздействия на сознание человека и, следова-
тельно, изменить его поведение в желаемую 
сторону. Они объективно в наказании должны 
находиться в тесной взаимосвязи с другими 
формами и способами воздействия, особенно 
связанные с познавательно-педагогической на-
правленностью. 

В этой связи, ограничения как по объему (коли-
чественный признак), так и по способу воздейст-
вия (качественный признак) на осужденных не 
могут в полной мере сами по себе отражать 

сущность наказания. Такой подход в принципе 
обнаруживает подтверждение при анализе воз-
действия на заключенных в различные истори-
ческие эпохи. Так, в более ранние времена ши-
роко практиковался труд заключенных на тяже-
лых физических работах: в каменоломнях, в 
шахтах, на рудниках и т.д. В данном случае, на-
оборот осужденных не только не ограничивали, 
но и принуждали трудиться без учета их физиче-
ских человеческих возможностей. 

Итак, в одних видах наказания ограничения яв-
ляются весьма существенным компонентом на-
казания, в других же они сведены к минимуму 
или даже отсутствуют вообще. Более того, эти 
обстоятельства также указывают на то, что в 
различных наказаниях имеются свойственные 
каждому виду наказания свои особенности, 
включая и особенности воздействия с учетом 
особенностей категории осужденных. 

Однако в любом случае общим является то, что 
независимо от специфики форм и приемов осу-
ществляемого воздействия, такое воздействие 
ориентировано на достижение определенных 
целей наказания. Общим является лишь то, что 
специфика воздействия на осужденных в свет-
ском, демократическом государстве осуществ-
ляется исключительно на правовой основе. 

Для более глубокого анализа и выяснения воз-
действия, в деятельности специально уполномо-
ченных государством органов, лишение свободы 
можно рассматривать как своеобразную систе-
му, включающую в себя цепочку: субъект – воз-
действие – объект – реакция. При таком подходе 
к рассмотрению анализируемой проблемы огра-
ничения выступают одним из элементов воздей-
ствия на осужденных, причем дополнительным и 
зависимым от тяжести содеянного, личностных 
особенностей осужденных и других факторов. 
Кстати, это подтверждается и содержанием мно-
гих видов наказания, существовавших в истории 
в различное время. В частности, мы знаем, что в 
разных государствах, и в разные времена, при-
менялись самые различные способы воздейст-
вия на преступника, а точнее на его психику, в 
том числе посредством причинения физической 
боли. Прав был профессор Н.С. Таганцев, когда 
указывал, что « ... всякое наказание, начиная от 
смертной казни и кончая денежной пенею, по 
своему содержанию является известным ограни-
чением, или стеснением преступника в его бла-
гах и интересах, поэтому осуществление кара-
тельного права неминуемо является причинени-
ем страдания, физического или нравственного, 
лицу, посягнувшему на запреты или не испол-
нившему требования авторитетной власти зако-
на» [3, c. 46]. 

Из приведенного высказывания видно, что на-
значение любого наказания, что назначение лю-
бого наказания – это стремление государства, 
причинить преступнику определенные страдания 
и тем самым вынудить его переосмыслить свое 
неприемлемое для общества поведение. Осуж-
денный, посредством применения к нему нака-
зания, ограничивается, прежде всего, в социаль-
ных благах, причем зачастую весьма существен-
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но. Естественно, он должен осознавать их зна-
чимость и ценность, как для человека, так и для 
личности в обществе. Только на этой основе 
можно вызвать у него обратную реакцию в виде 
переживания, дискомфорта. 

Такой подход, в определенной мере, способен 
привести к изменению поведения осужденного в 
сторону, одобряемую обществом. В данном слу-
чае вполне оправданным является то, что в от-
ношении отдельных категорий преступников го-
сударство хотя и стремится к гуманизации сис-
темы обращения с ними, однако вынуждено при 
этом прибегать к весьма суровым мерам воздей-
ствия, что находит свое выражение не только в 
необходимости применения к ним лишения сво-

боды связанного с ограничением ряда сущест-
венных благ, но и так же в организации и осуще-
ствлении в условиях изоляции определенного 
воздействия на их сознание. 

Итак, по нашему мнению, под сущностью нака-
зания в виде лишения свободы необходимо по-
нимать определенное специфическое воздейст-
вие уполномоченных на то органов на психику 
осужденного, осуществляемая способами и в 
формах, установленных законом, с целью вы-
звать у него те или иные переживания, как необ-
ходимые условия для переоценки имеющихся у 
него негативных взглядов и установок, и, соот-
ветственно, изменения его поведения в даль-
нейшем в сторону, одобряемую обществом. 
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Аннотация. В статье описаны результаты со-
циологического исследования, проведенного в 
Ставропольском крае и направленного на вы-
явление преобладающих моделей отношения 
родителей подростков к подростковому буллин-
гу в школе. Представлены разработанные и 
операционализированные модели отношения 
респондентов (родителей подростков) к подро-
стковомубуллингу в школьной среде.Выявлено 
преобладание родительскоймодель преодоле-
ния подросткового буллинга в школьной среде. 
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лие,подростковая школьная среда, межлично-
стные отношения, жертва буллинга, предупре-
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Annotation. The article describes the results of a 
sociological survey conducted in the Stavropol 
Territory aimed at revealing the prevailing models
of the attitude of teenage parents towards tee-
nage bulling in school. The developed and opera-
tionalized models of the attitude of the respon-
dents (parents of adolescents) to teenage bulling 
in the school environment are presented. The pre-
valence of the parental model of overcoming tee-
nage bullying in the school environment has been 
revealed. 
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одростки как наиболее проблемная соци-
ально-демографическая группа среди всех 

возрастных групп молодежи всегда выступают 
объектом пристального внимания ученых раз-
личных специальностей, в том числе и социоло-
гов. Проблемы подросткового возраста, имею-
щие как традиционный характер – возрастные и 
психологические особенности, выбор собствен-
ных форм поведения и общения, нормативная и 
ценностная неопределенность подросткового 
мировоззрения, так и новые, порожденные осо-
бенностями общества потребления и тотальной 
компьютеризацией, расширяют круг исследова-
тельских вопросов. Вопросымежличностных от-
ношений со сверстниками в подростковом воз-
расте становятся приоритетными, определяя 
контекст и направленность исследований, мето-
ды и средства анализа позитивных и негативных 
явлений в подростковой среде. Объектами осо-
бого внимания становятся современные деви-
антные формы поведения подростков, среди 
которых и такие формы деформации межлично-
стных отношений, как буллинг и троллинг, 

влияющие на социальное самочувствие подро-
стка в школьном коллективе, выступают на пер-
вый план. В этой связи интерес к исследованию 
такого социального явления, как школьная трав-
ля (schoolbullying), представляется своевремен-
ным и практикоориентированным. Многообразие 
подросткового буллинга в школьной среде и 
разнообразие порождающих его факторов при-
дают исследованиям междисциплинарный ха-
рактер, обращая к данному явлению внимание 
психологов, педагогов, правоведов, социологов. 
Вместе с тем, можно отметить недостаточное 
количество исследований буллинга в школьной 
подростковой среде средствами социологии. В 
определенной мере восполняя этот пробел, мы 
обратились к теме подростковогобуллинга в 
школьной среде, сделав акцент на отношении к 
данному явлению родителей подростков, обу-
чающихся в сельских школах.  

Анализ научной литературы по теме исследова-
ния позволил нам разработать и операционали-
зировать три модели отношения респондентов 

П 
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(родителей подростков) к подростковомубуллин-
гу в школьной среде. 

1. Модель индифферентного отношения к под-
ростковомубуллингу в школьной среде. 

2. Модель пассивного осуждения подросткового 
буллинга в школьной среде. 

3. Модель преодоления подросткового буллинга 
в школьной среде. 

Выбор такого направления исследования 
школьного подросткового буллинга был обу-
словлен практическим отсутствием социологиче-
ских работ, отражающих отношение родителей к 
этой проблеме.преобладающим являются ис-
следования форм поведения и отношения самих 
подростков к насилию в школе.  

Каждая из моделей характеризуется тремя пока-
зателями: 

– степень знания о подростковомбуллинге в 
школьной среде образовательного учреждения, 
где обучается ученик-подросток – ребенок рес-
пондента; 

– оценка подросткового буллинга в школьной 
среде образовательного учреждения, где обуча-
ется ученик-подросток – ребенок респондента; 

– виды действий по предупреждению и преодо-
лению буллинга образовательного учреждения, 
где обучается ученик-подросток – ребенок рес-
пондента. 

Нами был проведен анкетный опрос 163 родите-
лей (100 женщин и 63 мужчины) 4 школ Кочубе-
евского района Ставропольского края. Возраст 
подростков, чьи родители приняли участие в 
опросе, распределился следующим образом: 13 
лет – 56 человек; 14 лет – 56 человек; 15 лет – 
51 человек. Среди них – родители 80 мальчиков 
и 83 девочек.  

Подросток, по мнению респондентов, обладает 
следующими чертами (можно было выбрать не-
сколько вариантов ответов) – мы выстроили от-

веты по рангу: возрастными и психологическими 
особенностями – ответили 125 респондентов, в 
том числе 82 женщины и 43 мужчины; выбором 
собственных форм поведения и общения – 110 
чел., в том числе 50 женщин и 60 мужчин; под-
верженностью влияния норм и ценностей подро-
стковой референтной группы – 96 чел., в том 
числе 54 женщины и 42 мужчины; отказом от 
некоторых требований родителей, учителей – 83 
чел., в том числе 40 женщин и 43 мужчины; нор-
мативной и ценностной неопределенностью 
подросткового мировоззрения – 45 чел., в том 
числе 35 женщин и 10 мужчин; затруднились 
ответить – 8 чел., в том числе 5 женщин и 3 муж-
чины. Среди других ответов, которые дали рес-
понденты, были: «неустойчивостью жизненной 
позиции»; «легко поддается влиянию информа-
ции из Интернета». 

Более 2/3 опрошенных интересуются учебой 
своего ребенка. Менее, чем у половины опро-
шенных сложились доверительные отношения с 
их детьми (ответы «да» и «скорее, да»). Соци-
ально-психологическим климатом в школьном 
коллективе учеников – одноклассников своего 
ребенка интересуется лишь третья часть рес-
пондентов.  

Первый блок вопросов, согласно показателям, 
представленным в операционализации наших 
моделей, касался степени знания о подростко-
вом буллинге в школьной среде образовательно-
го учреждения, где обучается ученик-подросток – 
ребенок респондента.Ответы на вопрос, отра-
жающий уровень владения респондентами ин-
формацией о фактах буллинга (насилия) в шко-
ле, где учится ребенок, распределилась сле-
дующим образом: знают об этих фактах – 120 
чел.; слышали – 12 чел.; не знают – 31 чел.  

Далее, респондентам предлагалось ответить на 
вопрос: «О каких наиболее распространенных 
актах буллинга, происходящих в школе, где 
учится Ваш ребенок, Вы знаете? Отметить мож-
но было все возможные варианты ответов. В 
таблице 1 представлены ответы, расположен-
ные по порядку числа ответов – от самого боль-
шого к меньшему.  

 
Таблица 1 

Информированность родителей подростков о наиболее распространенных актах буллинга, 
происходящих в школе, где обучается их ребенок 

 

Ранг Варианты ответов Баллы 
6 распространение слухов и лживых сведений 47 
1 обзывание и придумывание обидных прозвищ 115 
7 выставление в смешном виде 35 
2 передразнивание 108 
3 объявление глупым («дураком») 73 
– непозволение сказать свое слово, ответить – 
8 изоляция от остального классного сообщества (бойкот) 10 

9 отбирание, прятание, повреждение школьных принадлежностей ребенка  
и/или других вещей, одежды 8 

10 необоснованные обвинения 6 
4 пинки, удары 62 
– шантаж, вымогательство 5 
– сексуальные домогательства – 

5 
кибербуллинг (жертва получает оскорбления на свой электронный адрес  
или через другие электронные устройства) 55 
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В каждой их школ, в которой учится ребенок рес-
пондента, были случаи и особо жестоких прояв-
лений буллинга – были отмечены: физическое 
насилие, заставляющее жертву страдать –                         
12 ответов респондентов;деяния, граничащие                 
с уголовно наказуемыми, – 2 ответа.  

Источниками информации о буллинге в школь-
ной среде образовательного учреждения для 
респондентов являются следующие (рис. 1). 

Среди ответов «другое» – «соседи», «знакомые, 
родственники, у которых дети учатся в нашей 
школе, но они слышали об этих событиях»; «из 
местных газет». 

Ответы респондентов на вопрос «Насколько Вы 
доверяете информации, получаемой от разных 
людей?», представлены ниже (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Источники информации для родителей подростков  
о буллинге в школьной среде образовательного учреждения 

 

 
 

Рисунок 2 – Насколько Вы доверяете информации о буллинге в школе,  
получаемой от разных людей? 

 
Таким образом, можно констатировать следую-
щее. 

1. Подросток, по мнению респондентов, обла-
дает возрастными и психологическими особен-
ностями – так ответили 125 респондентов, в том 
числе 82 женщины и 43 мужчины.  

2. В ответах на вопрос, отражающий уровень 
владения респондентами информацией о фактах 
буллинга (насилия) в школе, где учится ребенок, 

сообщено, что знают об этих фактах – 120 чел.; 
слышали – 12 чел.  

3. Родители подростков информированы о наи-
более распространенных актах буллинга, проис-
ходящих в школе, это – «обзывание и придумы-
вание обидных прозвищ» (115 чел.). 

4. Источником информации о буллинге в 
школьной среде образовательного учреждения 
для респондентов, в основном, является ребенок 
респондента – так ответили 110 чел. 
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5. Полностью доверяют словам своего ребенка – 
95 чел. 

Жертвой буллинга становились дети; всего                      
16 человек  

Второй блок вопросов анкеты, согласно показа-
телям, представленным в операционализации 
наших моделей, касался оценки подросткового 
буллинга в школьной среде образовательного 
учреждения, где обучается ученик-подросток – 
ребенок респондента.На вопрос «Как Вы оцени-
ваете проявления буллинга в подростковой 
школьной среде?» были получены следующие 
ответы: - «позитивно» – 14 человек; «негативно» – 
108 человек; «мне безразлично» – 7 человек; 
затруднились ответить – 6 человек. 

Респонденты, относящиеся к буллингу положи-
тельно, отметили в качестве причин своего пози-
тивного отношения к буллингуследующее: 5 че-
ловек считают это нормальной формой выясне-
ния отношений среди подростков; «пусть каждый 
умеет постоять за себя» – таков был ответ 3 че-
ловек; «если старшие (родители, учителя и др.) 
будут вмешиваться, подросток так и не повзрос-
леет» – ответили 3 человека.Среди других вари-
антов ответов: «сам был таким, был в их возрас-
те хулиганом, вырос нормальным человеком»; 
«не будешь проявлять свою силу – затопчут». 
Ответы были даны родителями – мужчинами, 
которых в данной категории ответивших – 3 че-
ловека.  

Респонденты, относящиеся к буллингу отрица-
тельно, отметили в качестве причин своего нега-
тивного отношения к буллингу следующее: - лю-
бое насилие противоестественно – 62 человек; 
боюсь, что мой ребенок станет жертвой буллинга – 
28 человек; в школе не должно быть агрессивной 
социальной среды – 10 человек.В качестве дру-
гих вариантов ответа назвали: «слабых надо 
защищать, а не бить»; «обижать слабых – это 
подло!»; «не по-христиански»; «в селе всегда 
защищали слабых».  

Респонденты, относящиеся к буллингу безраз-
лично, отметили в качестве причин своего ин-
дифферентного отношения к буллингу следую-
щее: не считаю это предметом особого беспо-
койства – 4 человек; не считаю нужным вмеши-
ваться в жизнь подростков, тем более не яв-
ляющихся моими детьми – 1 человек; не интере-
суюсь школьными делами моего ребенка в прин-
ципе – 1 человек.Среди других вариантов отве-
тов: «это дело учителей»; пусть этим занимается 
полиция»; «разберутся без нас» – все ответы 
принадлежат респондентам – мужчинам.  

Анализ ответов респондентов по данному блоку 
анкеты позволяет отметить следующее. 

1. На вопрос «Как Вы оцениваете проявления 
буллинга в подростковой школьной среде?» бы-
ли получены следующие ответы: «позитивно» – 
14 человек; «негативно» – 108 человек. 

2. Респонденты, относящиеся к буллингу поло-
жительно, отметили в качестве причин своего 
позитивного отношения к буллингу следующее: 

большинство считает это нормальной формой 
выяснения отношений среди подростков; «пусть 
каждый умеет постоять за себя» – таков был 
ответ. 

3. Респонденты, относящиеся к буллингу отри-
цательно, отметили в качестве причин своего 
негативного отношения к буллингу следующее: 
любое насилие противоестественно – 62 чело-
век; боюсь, что мой ребенок станет жертвой 
буллинга – 28 человек; 

Третий блок вопросов анкеты, согласно показа-
телям, представленным в операционализации 
наших моделей, касался степени видов действий 
по предупреждению и преодолению буллинга в 
образовательном учреждении, где обучается 
ученик-подросток – ребенок респондента.Анализ 
результатов опроса по данному блоку показал, 
что в случае владения информацией о буллинге 
в школе, где обучается ребенок респондента, он 
обращался/обратился бы за разъяснением си-
туации и ее преодолением: к классному руково-
дителю – 71 человек; школьному психологу –                 
15 человек; представителю руководства школой – 
1 человек; в правоохранительные органы –               
5 человек; в комиссию по делам несовершенно-
летних – 6 человек.Другие варианты ответов:             
«к родителям подростка, совершавшего бул-
линг»; «в местные органы власти». 

При получении информации о буллинге в школе, 
респонденты беседуют: со своим ребенком –                      
75 человек; с булли – 5 человек; с родителями 
или иными представителями булли – 12человек. 
На родительских собраниях по поводу буллинга 
в школе выступили (готовы выступать) – 35 че-
ловек; не выступали и не будут выступать – 69 
человек. 

После выступления на родительском собрании 
последовали меры со стороны школьного кол-
лектива, согласно ответам всех респондентов, 
утвердительно ответивших на предыдущий во-
прос.  

На вопрос «Какие меры преодоления подростко-
вого буллинга в школьной среде Вы еще пред-
принимаете?» ответов дано не было. Вопрос: 
«Почему Вы не выступили с этой информацией 
на родительских собраниях?» был адресован 
тем, кто не выступал и не будет выступать на 
родительском собрании. Ответы были получены 
такие: «не хочу, чтобы над моим ребенком тоже 
издевались»; «этим занимаются сынки влия-
тельных родителей»; «учу ребенка самого 
справляться с проблемами».  

Примером преодоления ситуации буллинга мо-
жет служить история семьи Цымбаленко из Мо-
сквы. Москвич Петя Цымбаленко в пятом классе 
перешел в другую школу и попал под град на-
смешек сверстников. Его мама Наталья вспоми-
нает: как такового повода для травли никогда не 
было, просто в классе сформировался костяк из 
«крутых», которые цеплялись к «некрутым» К 
Пете приставали меньше всего, куда больше 
страдали другие мальчишки. По словам матери 
Пети Натальи, им портили личные вещи, под-
кладывали бутылки с мочой в портфели, стяги-
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вали штаны в раздевалке. Все это снимали на 
камеру телефона и потом выкладывали в соцсе-
тях. Обращение к классному руководители не 
дало результатов.  

Наталья отправила свое заявление на электрон-
ную почту школы, а еще – председателю управ-
ляющего совета школы, отнесла в администра-
цию своего района и в комиссию по делам несо-
вершеннолетних, которую глава управы же и 
возглавляет. Написала она и маме ученика, ри-
совавшего «фотожабы», попросив о встрече до 
того, как подаст на них в суд». Была послана 
куда подальше со словами: «Встретимся в су-
де!» Тем не менее я решила идти до конца: если 
уж уходить из школы, то с победой, а не с чувст-
вом жертвы. Это мы проговорили с сыном. Он не 
хотел уходить, в том числе из-за друга Миши», – 
объясняет Наталья.В классе провели встречу с 
инспектором по делам несовершеннолетних, 
отдельно переговорили с родителями учеников, 
которых Цымбаленко указала в коллективном 
заявлении. Деньги обманутому Мише вернули, 
принесли извинения. А ученика, торговавшего 
вейпами, поставили на учет.В конце концов в 
классе среди учителей, школьников и родителей 
воцарилось согласие. «В этой ситуации во мно-
гом есть моя вина: я долго не вмешивалась, 
слушала классную руководительницу и родите-
лей, что «дети сами должны разобраться», – 
подытоживает Наталья.Сейчас она уверена: да-
же если бы явных улик травли ее сына и его дру-
га не было, она бы все равно ходила к директору 
школы и в инспекцию по делам несовершенно-
летних, писала бы в департамент образования, 
не дожидаясь «увесистых» фактов» [5]. 

Представляется, что надо доводить до сведения 
учительских коллективов и родителей рекомен-
дации специалистов по подростковым пробле-
мам. «Нам кажется, – пишет С.В. Матвиенко, – 
что для предотвращения буллинга нужно пред-
принять ряд мер, в том числе. 

1. Повышать культуру населения. Сейчас не-
достаточное внимание уделяется нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. Напри-
мер, в школе обязательно надо говорить, как 
низко и подло издеваться над другими, более 
слабыми членами общества, и больше уделять 
внимания своим ученикам и общению с ними на 
актуальные темы. Дети нуждаются в простом 
внимании. Им необходимо иногда просто пого-
ворить и рассказать о наболевшем. Учителя 
должны знать, что происходит в семье ребенка. 
Ведь многие из детей переносят негатив из се-
мьи на учебу и коллектив. 

2. Повышать профессиональную подготовку 
учителей, чтобы преподаватель мог сделать 
процесс образования интересным для детей и 
завоевать у них авторитет. 

3. Организовывать внешкольную работу с 
детьми. Ведь если ребенок занимается спортом 
и каким-нибудь хобби, то он имеет возможность 
«выпустить» весь накопленный негатив в про-
цессе занятий. При этом, такие занятия необхо-
димо сочетать с нравственным воспитанием»[4, 
c. 62]. 

Итак, исследование показало, что преобладаю-
щей является родительская модель преодоле-
ния подросткового буллинга в школьной среде. 

По показателям:  

– степень знания о подростковомбуллинге в 
школьной среде образовательного учреждения, 
где обучается ученик-подросток – ребенок рес-
пондента, исчерпывающая, основанная на мно-
гих источниках информации;  

– присутствует явно выраженная и обоснованная 
собственной позицией негативная оценка бул-
линга в школьной среде;  

– предпринимаются активные действия, направ-
ленные на преодоление и профилактику буллин-
га в школьной среде, среди которых – обраще-
ние к руководству школы, к классному руководи-
телю; беседы с детьми и др.  
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Аннотация. Анализ понятия «профессиональ-
ное выгорание» получает особую актуальность в 
рамках современной социологии. В задачи ста-
тьи входит выявление сущностных особенностей 
феномена профессионального выгорания в рам-
ках теоретического социологического знания. 
Авторы считают, что данное сложное психофи-
зиологическое явление возникает в системе «че-
ловек – человек» под влиянием внешних и внут-
ренних факторов в результате интенсификации 
труда и ухудшения его условий. Оно проявляется 
с одной стороны, как профессиональная де-
формация и профессиональный кризис в сфере 
профессиональной деятельности. С другой сто-
роны, оно выступает в качестве психофизиологи-
ческой защитной реакции организма субъекта 
на нарастающую психоэмоциональную нагрузку 
со стороны объекта профессиональной деятель-
ности. 

   

Annotation. The analysis of the concept of «pro-
fessional burnout» is of particular relevance in the 
framework of modern sociology. The tasks of the 
article include the identification of the essential 
features of the phenomenon of professional bur-
nout within the framework of theoretical sociologi-
cal knowledge. The authors believe that this com-
plex psychophysiological phenomenon occurs in 
the «person-person» system under the influence of 
external and internal factors as a result of the in-
tensification of labor and the deterioration of its 
conditions. It manifests itself on the one hand, as a 
professional deformation and professional crisis in 
the sphere of professional activity. On the other 
hand, it acts as a psychophysiological protective 
reaction of the subject's body to the growing psy-
choemotional burden on the part of the object of 
professional activity. 
 

                                                             
1  Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направ-
лениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Южно-Уральский государственный гума-
нитарно-педагогический университет и Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева) по 
теме «Ресурсы противодействия профессиональному выгоранию в социокультурном пространстве инновационного 
вуза». 
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ля современного человека выгорание имеет 
относительно устойчивый характер и пре-

вращается в одну из наиболее распространен-
ных преград на пути к профессиональному рос-
ту, творчеству и самореализации. Такая ситуа-
ция вызвана интенсификацией труда и ухудше-
нием его условий и способна повлечь за собой 
как профессиональные деформации, так и про-
фессиональные заболевания. Чаше всего, чело-
век, подверженный синдрому профессионально-
го выгорания не осознает это. Однако на это 
явление обратили внимание еще в ранние пе-
риоды развития цивилизации. В трактатах древ-
негреческого врача Гиппократа «О воздухе, воде 
и почве» и «О здоровом образе жизни» мы 
встречаем мысль о влиянии на здоровье и фи-
зическое состояние человека помимо окружаю-
щей среды, и трудовой деятельности. Древне-
греческий философ Платон отмечал влияние 
профессиональной деятельности (философы, 
войны, работники на социальную структуру об-
щества и на качество социального управления. 
Аристотель в своих трудах («Политика» и др.) 
писал о возможных влияниях профессии или 
даже обычной деятельности на физическое и 
духовное состояние человека. По этой причине 
он выделял профессии для свободных граждан и 
профессии рабов. 

Естественно научное изучение феномена про-
фессионального выгорания происходит после 
становления социологии. Первые описания дан-
ного социального явления мы встречаем у тео-
ретиков социологии. Они обратили внимание на 
тот факт, что когда собственное «Я» работника 
растворяется в содержании «мы», то исчезают 
такие его качества как эмоциональная отзывчи-
вость, вовлеченность в совместную деятель-
ность, сопереживание. Именно эти качества рас-
крывают его как личности. Потеря этих личност-
ных качеств нивелирует разнообразие общества 
и превращает его в массу. Американский социо-
лог российского происхождения Питирим Соро-
кин в начале ХХ века ввел в социологию такое 
понятие как «профессиональная деформация». 

В начале ХХ века параллельно с социологией 
феномен выгорания исследуется в рамках пси-
хологии, педагогики. Новые исследования выяв-
ляют трансформацию качества и свойства лич-
ности, изменения стереотипов восприятия внеш-
ней реальности, ценностных ориентаций лично-
сти, способов межличностных общений, харак-
тера поведений и т.д. Все эти изменения лично-
сти специалиста происходят под влиянием из-
менений в сфере профессиональной деятельно-
сти. [6]. 

Впервые термин «эмоциональное выгорание» в 
работе «Staff burnout» (выгорание персонала, 
сотрудников) в 1974 году в качестве научного 

термина применил Х.Дж. Фрейденберг. Он опи-
сывал данное состояние как деморализацию, 
усталость, раздраженность и обосновывал это 
наблюдениями работников психиатрических уч-
реждений. Автор выявлял разницу между на-
чальным состоянием «эмоционального горения» 
работника, который готов выполнять свою рабо-
ту самоотдачей и последним – «эмоционально 
выгоревшим», когда он сам нуждается в эмоцио-
нальной поддержке. Через некоторое время для 
многих работников наступает эмоциональное 
истощение, возникает раздражительность, ци-
ничное отношение к работе и т.д. И ученый на-
звал такое состояние – «эмоциональное выгора-
ние» [8]. 

Зарубежная англоязычная литература синдром 
выгорания определяет термином burnout, что 
вытекает из слов сгорать, выгорать, затухать, 
гореть [7]. Часто со стороны определенных со-
циологов выгорание рассматривается как про-
должительная стрессовая реакция в сфере про-
фессиональной деятельности. Синдром включа-
ет в себя три основные составляющие: эмоцио-
нальную истощенность, деперсонализацию (ци-
низм) и редукцию профессиональных достиже-
ний.  

Под эмоциональным истощением понимается 
чувство эмоциональной опустошенности и уста-
лости, вызванное тяжестью или интенсивностью 
собственной работы и неспособности адаптиро-
ваться к новым условиям. 

Деперсонализация предполагает циничное от-
ношение к труду и объектам своего труда и час-
то проявляется в бесчувственном, негуманном 
отношении к объекту деятельности. Контакты 
субъекта с объектом деятельности становятся 
формальными, обезличенными. Редукция про-
фессиональных достижений означает упроще-
ние структуру своей профессиональной дея-
тельности и снижение результатов в профессио-
нальной сфере, возникновение у специалистов 
чувства некомпетентности, осознание неуспеха в 
профессиональной сфере ней. 

Специалисты к таким деструктивным професси-
ям относят сотрудников благотворительных ор-
ганизаций и медицинских учреждений, политиков 
и юристов, менеджеров и социальных работни-
ков, учителей и педагогов, полицейских и со-
трудников тюремно-исправительных организа-
ций [4, с. 16]. 

Как видно из вышеперечисленного списка про-
фессий, профессиональное выгорание возника-
ет в межличностных отношениях в системе «че-
ловек – человек», когда одна сторона должна 
постоянно поддерживать другую сторону. В ре-
зультате субъект (специалист) теряет контроль 
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над своим эмоциональным состоянием и возни-
кает состояние недооценки своей личности, сво-
ей профессиональной важности, значимости 
результатов своей профессиональной деятель-
ности. 

Если анализировать определения Н.Е. Водопья-
новой [2, с. 19], Г.А. Пономаревой [5, с. 48],                                
Г.М. Коджаспировой [3, с. 228] и других, то мож-
но выделить: 

1. В структуре профессионального выгорания 
психологические, психофизиологические и пове-
денческие компоненты.  

2. Психофизиологическую сущность феномена 
выгорания, которая проявляется как эмоцио-
нальное, умственное и физическое истощение 
личности субъекта из-за продолжительного эмо-
ционального давления со стороны объекта. 

3. Причину синдрома, которая складывается из 
противоречия между нарастающим эмоциональ-
ным давлением объекта и неспособностью 
субъекта (специалиста) их преодолеть.  

4. Выгорание как внутренний механизм психо-
логической защиты личности от психотравми-
рующих воздействий внешней среды путем пол-
ного или частичного исключения эмоций.                               
[1, с. 37]. 

Итак, профессиональное выгорание – это син-
дром психического характера, возникающее под 
влиянием сложных процессов профессиональ-
ной деятельности в результате накопления от-
рицательных эмоций без соответствующей 
«разрядки», или освобождения от них и разви-
вается на фоне процессов хронического стресса. 
Оно вырабатывается личностью в качестве ме-
ханизма психологической защиты в форме пол-
ного или частичного исключения эмоций. 
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егодня все большую актуальность приобре-
тает вопрос развития медиации в России. 

При этом если ранее медиация, по большей час-
ти, входила в круг научных интересов, в первую 
очередь, юристов и конфликтологов, то теперь 
повышенный интерес примирительные техноло-
гии и процедуры стали вызывать у социологов, 
психологов, философов и представителей дру-
гих отраслей научного познания.  

Медиация представляет собой совокупность 
специфичных технологий разрешения конфлик-
тов посредством привлечения независимого 
профессионала-медиатора в целях выработки 
решения, в равной степени приемлемого для 
обеих сторон.  

В большинстве случаев, участники научных дис-
куссий исходят из определения, которое исполь-
зуется в Федеральном законе о медиации. Он 
гласит, что «процедура медиации – это способ 
урегулирования споров при содействии медиа-
тора на основе добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимоприемлемого ре-
шения» [1]. 

Различные исследователи проблематики отме-
чают достижения инициаторов процесса внедре-
ния и развития медиации во множестве иногда 
совершенно разных направлений. 

Сейчас медиация в России применяется в тру-
довых, межличностных, семейных, экономиче-
ских и множестве других конфликтов [2]. При 
этом диапазон конфликтов, разрешение которых 
осуществляется посредством обращения к ме-
диатору, постоянно растет. Так, одним из наибо-
лее прогрессирующих направлений развития 
медиации на сегодняшний день выступает так 
называемая школьная медиация, которая подра-
зумевает специфическую форму применения 
медиативных технологий и принципов в образо-
вательной среде, в частности в школах [3].  

Медиативные технологии внедряются в крупных 
организациях с большим персоналом и множест-
вом клиентов. В первом случае − для профилак-
тики и регулирования конфликтов и напряженно-
сти внутри организации, а во втором − для досу-
дебного разрешения конфликтов, возникающих с 
клиентами, что позволяет сократить количество 
судебных тяжб для организации, уменьшая за-
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траты и сохраняя ее позитивную деловую репу-
тацию. 

Семейные медиации пользуются успехом и по-
пулярностью в виду того, что стороны конфлик-
та, которых объединяют длительные, устойчи-
вые родственные связи часто избегают судопро-
изводства, а если все же прибегают к нему, то 
попадают в ситуацию обострения взаимоотно-
шений и эскалации противостояния, на длитель-
ное время сохраняя неприязнь и обиду друг на 
друга. Переместив процесс развития конфликта 
в юридическую плоскость, которая подразумева-
ет формализацию отношений, отстранение сто-
рон, включение посторонних лиц и публичность, 
стороны выводят конфликт на новый уровень и 
масштаб, что во многих случаях в долгосрочной 
перспективе ведет к бесповоротному ухудшению 
отношений. Фактором, обусловливающим такую 
тенденцию, выступает та особенность судебного 
процесса, что он базируется на принципе состя-
зательности сторон [4] и принудительности су-
дебного решения. К тому же, при обращении к 
судебным инстанциям истинные интересы сто-
рон оказываются значительно шире заявленных 
требований, так что даже вынесенное судебное 
решение не может удовлетворить стороны кон-
фликта, и они оказываются недовольными при-
нятым решением, ибо, по сути требовалось бы 
рассмотрение нескольких исковых заявлений             
[5, с. 13]. 

Это лишь отдельные обобщенные примеры тех 
направлений и форм развития медиации, кото-
рые получили распространение в России, наряду 
с другими иными. 

Возрастающая популярность медиации во мно-
гом обусловлена ее универсальностью. Некото-
рые исследователи проблематики отмечают, что 
такой широкий диапазон применения потенциала 
медиации связан с основными принципами, на 
которых строится концепция современной ме-
диативной технологии. В разных странах мира 
наблюдаются некоторые отличия в реализации 
медиативных практик, которые связаны с раз-
личными социальными, экономическими, социо-
культурными и другими особенностями, которы-
ми обладает каждая из этих стран. При всем 
этом разнообразии форм реализации медиации 
сегодня существует единая общепринятая кон-
цепция, которая базируется на принципах, при-
меняющихся во всем мире, независимо от спе-
цифических отличий каждой отдельной страны.  

Основными принципами современной медиации 
принято считать принцип добровольности, прин-
цип равноправия сторон, принцип нейтральности 
медиатора и принцип конфиденциальности [6]. 

Принцип добровольности подразумевает макси-
мальное соблюдение интересов и мнений сторон 
на протяжении всей процедуры медиации. Сто-
роны добровольно прибегают к помощи медиа-
тора, в любой момент имеют право прервать 
процесс медиации, а все условия процедуры 
предварительно оговариваются с обеими сторо-
нами и утверждаются ими. Благодаря реализа-
ции данного принципа обеспечивается диспози-

тивность медиативных технологий, их отличие от 
других методов разрешения конфликтов. 

Принцип равноправия сторон подразумевает, 
что стороны находятся в равном статусе во вре-
мя процедуры медиации. В отличие от судопро-
изводства, в медиации нет истца и ответчика. 
Здесь сторонам уделяется равное внимание со 
стороны медиатора, они имеют равные права и 
возможности.  

Нейтральность медиатора является важнейшим 
требованием к процедуре медиации наряду с 
другими профессиональными и личностными 
качествами медиатора. Именно нейтральность 
медиатора обуславливает кардинальное отли-
чие медиации от конвенционального разрешения 
конфликта при посредничестве посторонних 
личностей: авторитетных для обеих сторон кон-
фликта друзей, знакомых или, как правило, род-
ственников. Лишь при максимальной нейтраль-
ности медиатора возможна выработка решения, 
в наибольшей степени отвечающего интересам 
обеих сторон. И лишь соблюдение интересов 
обеих сторон способно сохранить их долгосроч-
ные отношения. 

Принцип конфиденциальности предоставляет 
сторонам конфликта ту защиту персональной 
информации, репутации и личного пространства, 
которую не может дать ни одна другая более 
формализованная инстанция. Информацией 
относительно медиации владеют лишь стороны 
конфликта и медиатор, если предварительно 
сторонами не оговорено иное. 

Именно обеспечение данных принципов в рам-
ках осуществления медиативной практики и яв-
ляется наиболее значимым фактором распро-
страняющего применения медиации в России. 
Изучение медиации со временем позволило вы-
явить потенциал, который способен при пра-
вильном его раскрытии, оказать сильное пози-
тивное влияние не только на судебную систему, 
как это предполагалось ранее в среде юристов, 
практикующих технологии примирения. Также 
влияние сказывается на ряд долгосрочных, 
масштабных тенденций, которые имеют значе-
ние для общества в целом, а не только для от-
дельных его элементов или отрасли. 

Так, медиация считается одним из наиболее 
потенциально эффективных методов повышения 
индивидуальной гражданской ответственности, 
направлений развития гражданского общества и 
снижения общего уровня социальной напряжен-
ности в России [7]. 

Повышение индивидуальной гражданской ответ-
ственности может осуществляться в том числе и 
в значительной мере за счет развития медиации 
в связи с тем, что данные технологии разреше-
ния конфликтов подразумевают максимальное 
вовлечение в данный процесс всех сторон кон-
фликта. Это одно из основных отличий от других 
институциональных способов разрешения кон-
фликтов, таких, например, как судебное разре-
шение. В рамках судопроизводства стороны 
конфликта помещены в высшей степени форма-
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лизованные условия, в которых их личный кон-
такт сводится к минимуму, а разрешение кон-
фликта происходит силами адвокатов, судей и 
других лиц, которым априори делегированы пол-
номочия по выработке решений и стратегии раз-
решения конфликта. Таким образом, во-первых: 
появляется сильное дистанцирование сторон, 
происходит эскалация конфликта между ними в 
виду того, что сознательно, подсознательно и 
формально их конфликт приобрел новую, более 
острую форму противостояния. Во-вторых, не 
участвуя лично в выработке решения по урегу-
лированию конфликта, стороны как личности не 
развиваются с точки зрения приобретения ими 
компетенций бесконфликтного, конструктивного 
разрешения спорных вопросов и совместных 
усилий к преодолению разногласий и проблем. В 
случае же использования услуг профессионала-
медиатора стороны конфликта неизбежно пре-
терпевают, наряду с приобретением позитивного 
опыта, и повышение личной гражданской ответ-
ственности.  

Таким образом, разрешение конфликтов с по-
мощью медиации, приобретая постоянный, по-
вторяющийся, рутинный характер и переходя на 
социетальный уровень, положительно будет ска-
зываться на выработке именно таких личностных 
компетенций, ценностных ориентаций на поиск 
компромиссных, консенсусных позиций и психо-
логических установок на примирительные прак-
тики социальных отношений в случае возникно-
вения конфликтных ситуаций. В свою очередь, 
приобретение компетенций по самостоятельно-
му или командному поиску взаимоприемлемых 
решений должно формировать в индивидах чув-
ство личной гражданской ответственности по-
средством максимальной вовлеченности в про-
цесс поиска компромисса.  

Вклад в развитие гражданского общества в Рос-
сии осуществляется медиацией во многом бла-
годаря описанной выше специфике медиативной 
практики. Часть конфликтов, которые прежде 
разрешались посредством судопроизводства, 
переходит в ведение медиации, что во многом 
обуславливает положительные изменения и 
тренды становления гражданского общества в 
России. Это связано с тем, что содержательно 
медиация является одним из наиболее диспози-
тивных методов разрешения конфликтов, подра-
зумевающим гармоничный баланс максимально-

го вовлечения в разрешение конфликта всех 
сторон, а также привлечения стороннего специа-
листа-медиатора, который создает условия и 
организует пространство для того, чтобы кон-
фликт проходил в наиболее конструктивном рус-
ле за счет применения прогрессивных конфлик-
тологических технологий и с учетом требующих-
ся нормативных и иных требований. 

В перспективе развитие медиации и медиатив-
ных практик будет оказывать все большее пози-
тивное влияние на тенденции снижения уровня 
напряженности в различных сферах обществен-
ной жизни в России. Это связано с тем, что ме-
диация, являясь менее формализованной про-
цедурой, нежели например судебный процесс, 
представляет собой диспозитивную, менее фор-
мальную процедуру, которая выводит из сектора 
теневого разрешения ту часть конфликтов, кото-
рая не вышла на институциональный уровень в 
виду тех или иных особенностей судопроизвод-
ства [8].  

Таким образом, вместо того, чтобы стороны 
конфликта видели перед собой, скажем три ва-
рианта разрешения конфликта: судопроизводст-
во, двустороннее разрешение и привлечение 
непрофессионального посредника из числа зна-
комых или родственников, то теперь к ним до-
бавляется еще один способ разрешения кон-
фликтов: профессиональная медиация [9]. При 
этом медиация обладает своим уникальным на-
бором особенностей, которые делают ее эффек-
тивной там, где другие методы были бы не столь 
эффективны, либо не удовлетворяли бы в пол-
ной мере стороны конфликта [10]. 

В целом, уже сегодня практическую значимость 
и эффективность медиации подтверждают ис-
следования результатов ее внедрения в разных 
сферах деятельности, как в России, так и в дру-
гих странах мира [11]. В России потенциал ме-
диации на данный момент не раскрыт полно-
стью, однако благодаря приобретению в 2011 
году нормативно-правовой базы и отдельным 
инициаторам развития, постепенно происходит 
расширение многообразия форм применения и 
популяризация медиации. Со временем, пре-
одолевая проблемы, которые стоят на пути ее 
становления в России, медиация сможет оконча-
тельно утвердиться в качестве социального ин-
ститута, благодаря чему, сможет реализовать 
заложенные функции в полном объеме [12]. 
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Аннотация. Современные миграционные про-
цессы в России имеют глубокие последствия 
для социума и путей его развития, поскольку 
стремительный рост миграционных потоков, 
существенное расширение их географии и 
состава мигрантов стали серьезной пробле-
мой для российского государства: они экстра-
полируются в риски социальной миграции. В 
качестве главных рисков миграции выделяются: 
политические, экономические, социальные, 
культурологические, урбанизационные. 
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Annotation. Modern migration processes in Russia 
have profound consequences for the society and 
the ways of its development, as the rapid growth 
of migration flows, a significant expansion of their 
geography and migrant composition have be-
come a serious problem for the Russian state: they 
are extrapolated to the risks of social migration. 
The main risks of migration are: political, econom-
ic, social, cultural, urban. 
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а протяжении постсоветских десятилетий 
на территории Российской Федерации на-

блюдается интенсивное изменение конфигура-
ции миграционных процессов (как внешних, так и 
внутренних), в которые синхронно вовлечены 
большие массы граждан. Миграционные процес-
сы на постсоветском пространстве России в их 
нынешнем измерении смягчают социально-
политические последствия кризисного развития 
большинства государств ближнего зарубежья. 
Ряд факторов негативного характера на постсо-
ветском пространстве: военные и этнические 
конфликты, криминализация, терроризм [1], 
сложная социально-экономическая ситуация и 

низкий уровень жизни содействовали росту ми-
грационных потоков на территорию России, иг-
рающей роль государства-реципиента. На смену 
массовой вынужденной миграции русскоязычно-
го населения бывших советских республик, кото-
рая, по сути своей, была репатриацией выход-
цев из России и их потомков, приходит массовая 
трудовая миграция, состоящая в большей сте-
пени из молодых жителей центрально-азиатских 
и закавказских республик с превалированием 
мигрантов-мужчин [2]. 

Миграция, будучи явлением многогранным, 
крайне противоречивым и иррациональным, ока-

Н 
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зывает воздействие на демографическую, поли-
тическую, социально-экономическую, социокуль-
турную ситуацию в России, т.е. изучение мигра-
ционных процессов в отечественной и мировой 
науке носит междисциплинарный характер.  

Сегодня накоплен обширный круг исследований 
по различным аспектам миграции: социологиче-
ским, политическим, демографическим, соци-
ально-экономическим, конфликтологическим, 
урбанистическим, криминологическим. В России 
большой вклад в процесс становления и разви-
тия определения миграции и миграционных про-
цессов внесли такие ученые, как А.С. Ахиезер, 
К.А. Ваховская, А.Г. Вишневский, Ж.А. Зайнчков-
ская, Н.Н. Зинченко, В.И. Мукомель, М.А. Питу-
хина, Л.Л. Рыбаковский и др. Различные типоло-
гии миграционных рисков представлены в рабо-
тах А.Я. Бабаджанова, К.Б. Боришполец,                   
О.И. Бородкиной, М.А. Бурда, А.Р. Димаева, 
Ю.А. Дроздовой, А.В. Дмитриева, А.В. Казаковой, 
Н.В. Соколова и др. Так, О.И. Бородкина,                  
Н.В. Соколов и А.В. Тавровский предлагают 
дифференциацию основных групп рисков для 
участников миграционного процесса, которые 
могут проявляться на микро-, мезо- и макро-
уровне социальной реальности [2].  

Как полагал А.С. Ахиезер, миграции (передвиже-
ния) людей является результатом двойной де-
терминации, требующей от человека поиска спо-
собов ее преодоления, т.е. нарастающего конст-
руктивного напряжения: с одной стороны, это 
результат сложившегося унаследованного уров-
ня культуры; с другой, – критика сформировав-
шейся культуры, акт способности субъекта по-
требностей преодолеть противоречия между 
аспектами этой амбивалентности. Акт миграции, 
по А.С. Ахиезеру, является формой принятия 
мигрантами решений, утверждающая их жизне-
способность, способность найти выход из двой-
ственности, преодолеть ограниченность ранее 
сложившейся культуры и одновременно крити-
чески отнестись к односторонности своих попы-
ток создавать инновации [3]. 

Современные миграционные процессы, на наш 
взгляд, можно рассматривать как чувствитель-
ный показатель явных и латентных явлений, как 
основу для прогнозирования динамики общест-
ва, как мониторинг реальных и потенциальных 
явлений [4], как результат миграционных вызо-
вов и рисков, которые сегодня остро нуждаются 
в конкретизации. 

Риски, вызываемые миграционными процессами, 
всегда контекстуально детерминированы, для 
риска социальной миграции временной контекст 
является одним из определяющих [5]. Как под-
черкивает А.В. Дмитриев, «социально-
экономическая детерминация постоянного места 
жительства есть главная причина существова-
ния населения как непосредственной среды 
жизнедеятельности человека и точно такая же 
причина лежит и в основе миграции» [6]. 

По мнению М.А. Питухиной, основными причи-
нами миграции в Россию к 2050 г. могут стать 
экономические, политические, демографические 

и энвайронменталистские [7, c. 37]. Эти же при-
чины, а также неготовность государства в пол-
ной мере контролировать миграционные процес-
сы влекут за собой возникновение рисков соци-
альной миграции. 

По мнению К.Б. Боришполец и А.Я. Бабаджано-
ва, основными показателями рисков социальной 
миграции являются следующие [8, с. 6]:  

1) масштабы массового передвижения людей, 
приобретающего регулярный характер, условно 
контролируемого государством;  

2) повышение численности мигрантов в послед-
ние годы, и преобладание в их составе предста-
вителей титульного населения центрально-
азиатских стран; 

3) «вовлечение в трудовую миграцию сельского 
населения, молодежи и подростков, дестабили-
зирующее ряд сегментов местных рынков труда, 
некоторые виды производств и семейные отно-
шения»;  

4) включение в миграционные процессы массы 
лиц, условно относимых к привилегированным 
слоям, что увеличивает вероятность большого 
роста этнических диаспор, и их политизацию;  

5) «опасность эрозии системы государственного 
управления вследствие коррупции, разрастания 
теневого бизнеса, активизации протестной рито-
рики, формирования в лице мигрантов особой 
маргинальной прослойки» [8, с. 6].  

Комплексный анализ научных трудов в рамках 
социальных, политических, демографических, 
экономических, культурологических аспектов 
изучения современных миграционных процессов 
в России позволил нам выделить несколько 
групп рисков социальной миграции.  

Итак, перейдем к рассмотрению основных групп 
рисков социальной миграции, наиболее реле-
вантных для данного исследования. В качестве 
методологической опоры актуализируется синте-
тическая теория миграции Д. Массея, которая 
интегрирует экономическую теорию трудовой 
миграции, теорию мировых социально-эконо-
мических и политических систем, теорию соци-
ального капитала и миграционных сетей, теорию 
причинности [9].  

Первая группа рисков – риски обострения поли-
тической ситуации. Столкновение политических 
интересов, потребностей, целей иммигрантов и 
принимающего российского населения может 
обрести особую актуальность при определенных 
обстоятельствах и усилить политические риски 
(такие как увеличение доли иммигрантов по от-
ношению к коренному населению, распределе-
ние иммигрантов на территории области, отсут-
ствие реальных государственных программ ин-
теграции).  

Вторая группа рисков носит экономический ха-
рактер. Эти риски связаны с возможностью воз-
никновения «иммигрантских сегментов» эконо-
мики в результате экспроприации мигрантами 
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отдельных отраслей хозяйства; финансовых, 
пространственных, энергетических, сырьевых и 
территориальных ресурсов; продовольственного 
рынка; сферы ЖКХ. К примеру, сегодня в опре-
деленных сферах и отраслях многих региональ-
ных хозяйств наблюдается частичное или пол-
ное замещение квалифицированных работников 
на иммигрантов, работающих на временной или 
постоянной основе и не претендующих на высо-
кий уровень оплаты труда, что, в свою очередь, 
ведет к рискам в сфере занятости и трудоизбы-
точности населения. 

В целом, экономические риски связаны с ростом 
конкуренции на российском рынке труда, умень-
шением стоимости рабочей силы, существова-
нием теневой занятости, снижением налоговых 
поступлений при увеличении государственных 
расходов на социальное содержание иммигран-
тов, несоблюдением санитарных и иных условий 
для работников, отток финансовых средств, за-
работанных иммигрантами на их родину. 

Третья группа рисков – наиболее масштабная и 
носит общесоциальный характер: сюда можно 
отнести и снижение социального статуса корен-
ного населения, связанное с увеличением ми-
грации; сокращение доли русских (согласно Все-
российской переписи населения, доля русских 
сократилась практически до 77 % , а далее, со-
гласно прогнозам, эти процессы могут пойти по 
нарастающей тенденции). 

Риск снижения интеллектуального потенциала 
общества (т.н. «утечка мозгов»), определяющего 
качественный состав трудовых ресурсов, свя-
занного с оттоком образованного населения из 
региона – также входит в группу социальных 
рисков. Как указывает А.В. Казакова, основной 
причиной оттока, по мнению респондентов, яв-
ляются: «безработица в регионе» (54,9 % рес-
пондентов); «проблемы с рабочими местами» 
(40,6 %); низкие заработные платы (23,4 % оп-
рошенных); «жилищные проблемы» и «отсутст-
вие перспектив» (18 % и 2 % участников опроса 
соответственно) [10, с. 104].  

 В рамках группы общесоциальных рисков можно 
выделить и риск возникновения конфликтов на 
религиозной почве (конфессиональные риски). 
Зачастую, в контексте социальных исследова-
ний, они выделяются и отдельной группой как 
риски роста социальной напряженности и кон-
фликтогенного потенциала в обществе на почве 
религиозных противоречий [11], риски распро-
странения терроризма.  

С увеличением числа иммигрантов связан также 
и риск ухудшения криминогенной ситуации в ре-
гионе, который является результатом многих 
социальных факторов, в том числе и миграцион-
ного прироста. Так, незащищенность труда им-
мигрантов и отсутствие необходимых условий 
труда и жилья, отношение со стороны власти и 
коренного населения, несовершенство миграци-
онного законодательства и другие причины могут 

послужить поводом к совершению правонаруше-
ния или преступления. Следует отметить, что 
пока этот риск в его миграционной составляю-
щей удается снижать благодаря ужесточению 
миграционного законодательства. 

Четвертая группа рисков, по нашему мнению, – 
весьма значимая, т.к. она заключается в «куль-
турологической диффузии», размывании нацио-
нальных границ, т.к. мигранты – это всегда носи-
тели норм культуры, самобытности, социокуль-
турных традиций и стереотипов. В результате 
неконтролируемого миграционного потока обра-
зуются смешанные семьи и, следовательно, но-
вые поколения от таких браков [12]. В конечном 
счете, ситуация может привести к потере «циви-
лизационных корней».  

Важное значение социальной миграции состоит 
в том, что она на определенном этапе перерас-
тает в урбанизацию, выступающую как противо-
речивый, амбивалентный социокультурный про-
цесс. Отсюда – можно говорить о пятой группе 
рисков, на наш взгляд, напрямую связанной с 
процессами урбанизации. Сущность процесса 
урбанизации обусловлена развитием производи-
тельных сил и производственных отношений, 
урбанизация является исторически определен-
ным этапом расселения мигрантов, который на-
чинается не с момента появления города, а с 
превращения его в господствующую форму по-
селения, однако рост и само преобладание го-
рода – лишь проявление урбанизации, но не 
причина ее. Негативными сторонами процесса 
урбанизации являются: экстенсивный рост круп-
ных городов; недостаточное развитие и низкий 
уровень жизни средних и малых городов; слабое 
внимание и недооценка роли сельских поселе-
ний как социальной среды; относительно мед-
ленное преодоление социально-территориаль-
ных различий, сохранение дифференциации 
между городом и деревней; избыточная с точки 
зрения социально-демографических и социаль-
но-экономических последствий для деревни ми-
грация в крупные города и мегаполисы [6, с. 15].  

Квинтэссенцией всех обозначенных выше групп 
миграционных рисков, по нашему мнению, явля-
ется угроза национальной и демографической 
безопасности российских регионов [13]. 

Таким образом, главными группами миграцион-
ных рисков являются: политические, экономиче-
ские, социальные, культурологические, урбани-
зационные.  

Учет вышеобозначенных рисков социальной ми-
грации – важнейшая задача, стоящая перед рос-
сийским государством. Четкое понимание про-
блемной специфики современных миграционных 
процессов в совокупности с объединенными 
усилиями (на уровне межгосударственного диа-
лога) – значительное средство борьбы с много-
численными рисками, угрозами и негативными 
трендами миграционных процессов. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам на-
циональной безопасности, ее тенденциям и 
перспективам развития. Рассматривается сис-
темообразующая для национальной безопас-
ности специфика современной социальной 
реальности России. Анализируются возможные 
направления и подходы к ее укреплению с опо-
рой на стратегические государственные доку-
менты и социально-научное знание.Особое 
внимание уделяется теоретико-методоло-
гическим основам укрепления национальной 
безопасности системеключевых показателей и 
индикаторов национальной безопасности, пре-
дельно-критическим показателям и показате-
лям реальногосостояния общества как основе 
для выработки превентивного типа управления 
современной социальной реальностью и ее 
рисковыми составляющими. 
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Annotation. This article deals with national securi-
ty, its tendencies and prospects for development. 
The specific nature of the Russian modern social 
reality being systemically important for national 
security is considered. There given an analysis of 
the possible directions and approaches to 
the enhancement of the national security based 
on the Government strategic documents and so-
cio-scientific knowledge. A special attention is 
paid to the theoretical and methodological 
framework for enhancing the national security, t.e. 
a system of national security key indicators, critical 
limit indicators and indicators of understanding 
conditions in the country as a basis for developing 
the preventive actions to manage the modern 
social reality and its risky elements. 
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«Умная оборона от новых угроз».  
«…необходимы механизмы реагирования не только на уже  

существующие опасности. Нужно научиться  
«смотреть за горизонт», оценивать характер угроз  

на 30–50 лет вперед. Это серьезная задача,  
требующая мобилизации возможностей гражданской  

и военной науки…» [1].  
 

пецифика современной социальной реаль-
ности России: аспекты национальной безо-

пасности, тенденции, перспективы. В ХХ и нача-
ле XXI века Россия прошла не имеющий миро-
вых аналогов исторический путь развития, путь 
«тектонических» трансформаций: революций, 
войн, кардинальных изменений в форме госу-
дарственного политического, социально-эконо-
мического устройства, геополитических потерь и 
сведения на низкий уровень человеческого по-
тенциала страны.Произошли глобальные исто-
рические и эволюционные изменения, повлек-
шие за собой существенное снижение уровня 
национальной безопасности и сформировавшие 
качественно иные траектории развития россий-
ской государственности. 

В современной социальной реальности «новой» 
России преобладающие вдействительностияв-
ленияипроцессы служат этому подтверждением 
и во многом являются отражением воспринятого 
социумом экономического, духовно-нравствен-
ного и социального опыта, где в частности, в 
аспекте безопасности, практика мировых войн, 
холодной войнырубежа веков получает свое 
продолжение в виде второй холодной войны, 
информационных, гибридных и экономических 
войн нового поколения, основанных на передо-
вых технологиях. 

Детерминирующими факторами цивилизацион-
ного развития становятся человеческий потен-
циал, научные знания и социальный капитал.  

В новой социальной реальности снижается зна-
чение традиционных (технических и технократи-
ческих) технологий и возрастает роль техноло-
гий нетрадиционных – информационных, соци-
альных, интеллектуальных, которые по качест-
венным характеристикам не предсказуемы, таят 
огромное число латентных противоречий и име-
ют оборотную, непознанную сторону, где откры-
тие новых возможностей сопряжено с угрозами и 
рисками нового типаэкономического, техногенно-
го, социальногои т.д. характера. 

Как правило, данные технологии имеют скрытый 
или «отложенный» эффект и результаты их воз-
действия,вероятно,скажутся не при жизни лю-
дей- создателей, а на их потомках. Они включа-
ют в себя существеннуюпролонгированную ком-
поненту будущего.  

Переход к информационной фазе развития ми-
рового сообщества сопряжен с беспрецедент-
ными научно-техническими достижениями, с ре-
зультатами которых человечество уже столкну-
лось ибудет сталкиваться в будущем. Примером 
может служить формирование нового типа само-
стоятельного «техногенного сознания», где 
трансформация человеческого интеллекта в ис-

кусственный интеллект и взаимодействие чело-
веческого интеллекта с искусственным интел-
лектом становится обозримой перспективой. В 
цифровом пространстве происходит компьютер-
ное накопление общей и частной информации о 
мире и человеке, дающее возможность выйти на 
уровень качественнойимитации деятельности 
мозга в рамках компьютерной симуляции, вле-
кущей за собой значительную рисковую состав-
ляющую: контроль управляемых компьютером 
систем и всего Интернета в целом; захват сис-
тем электронного управления, включенных в 
оборонно-промышленный, экономический, поли-
тический комплексы страны;создание собствен-
ной автономной и неуправляемой из вне челове-
ком инфраструктуры;прямое и опосредованное 
влияние на людей по созданным информацион-
ным каналам и формирование собственных ме-
ханизмов воздействия на мири т.д. Лейтмотиво-
мактуализируются вопросы безопасности, как 
информационныхсистем, так икибербезопасно-
сти в целом. 

Разработка и использование новых наукоемких 
технологий на практике способствует общему 
накоплению информации в некий содержатель-
ный континуум (сплошную среду), ее смысловой 
трансформации ивыход из-под контроля на но-
вый системный уровень. В частности, обнаруже-
ние одного нового явления в науке может приво-
дить к тому, что оно, в рамках сопутствующих 
интеллектуальных разработок, неоднократно 
усиливается в течение короткого срока, приоб-
ретая иные качественные характеристики и по-
следствия для общества. Ярким подтверждени-
ем является пример разработки ядерного ору-
жия, где от открытия цепной реакции урана, его 
обогащения и до создания ядерной бомбы пер-
вого поколения прошло всего десять лет. Пота-
кому же алгоритму развития событий – наращи-
вание в геометрической прогрессии научного 
знания и творческого потенциала – создавались 
самые смелые и неординарные военные изобре-
тения: танки, корабли, поезда, самолеты, под-
водные лодки, которые удивили мир, переверну-
ли его представления об оборонных возможно-
стях Россиии были взяты на вооружение. 

Современная социальная реальность со свойст-
венным ей потенциалом угроз и рисков способна 
вовлечь современное общество в глобальную 
катастрофу. Общий цивилизационный (техно-
генный) контекст ее развития подкрепляется для 
России не только внутренними социально-
политическими, но и внешними экономическими, 
геополитическими бифуркациями,проводимыми 
Западом во главе с США курсом на дестабили-
зацию ключевых факторов развития России, ее 
геополитическую и экономическую изоляцию, 
разжигание конфликтов с сопредельными госу-
дарствами, создание зон нестабильности и 
управляемого извне хаоса. 

С 
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Взятый Западом еще в августе 1991 года гене-
ральный курс на слом национальной обороны 
России – страны с ядерным оружием, великим 
историческим военным прошлым, по сути, до сих 
пор нацелен на скрытую «не военную» оккупа-
цию, которая ничем не отличается от военной. 
Такой вид оккупации имеет, помимо выраженной 
экономической и геополитической составляю-
щей,более тонкие системные механизмы воз-
действия на сознание нации, включая манипуля-
циюи подмену духовно-нравственныхценностей, 
ориентиры на глобальноеразделение социума, 
оперирование ложной и чуждой русскому этносу 
идеологией и т.д.  

Цель запущенных Западом к реализации разру-
шительных процессов–отсутствие на мировой 
арене сильной, самодостаточной России и вы-
полнение отведенной ей роли ресурсного, эко-
номического и интеллектуального донора. 

Но, «…сложности, с которыми мы сталкиваемся, 
создают для нас и новые возможности, страна 
готова принять любой вызов времени и побе-
дить» [2]. Следует отметить тот факт, что на фо-
не внешних негативных тенденций – санкцион-
ное давление на Россию, информационная аг-
рессия, целенаправленное продвижение НАТО 
на восток и т.д. был постепенно запущен к реа-
лизации мощный внутренний потенциал разви-
тия страны, где в «огромном замкнутом пла-
вильном котле» было положено начало новым 
процессам всесторонней консолидации России, 
ее «сосредоточению», «сборке»,поднятию и 
идентификации национального самосознания.  

Произошло «включение»скрытых внутренних 
резервов, позволивших «…переориентировать 
вектор экономических связей на восток, снизив 
зависимость от американского доллара; начать 
переориентацию российской экономики на при-
оритетные отрасли с сырьевых сегментов на 
сегменты с высокой добавленной стоимостью, 
предпочитая поддержку реального, а не финан-
сового сектора; положить начало импортозаме-
щению, направленному на защиту внутреннего 
производителя; проводить курс на модерниза-
цию производства,внедрение инноваций и др.» 
[3, с. 134–137]. 

России на наукоемкой основе, вопреки тоталь-
ному экономическому и геополитическому дав-
лению, удалось решить главный вопрос – вопрос 
безопасности страны, сопрягая новые разработ-
ки ракеты «Сармат» с утвержденной доктриной 
Вооружённых сил Российской Федерации, 
«…предусматривающей возможность нанесения 
упреждающих ядерных ударов по войскам НАТО 
в случае вооружённого конфликта для его «деэс-
калации» [4], «…именно этому классу носителей 
ядерного оружия предстоит, по всей видимости, 
при взаимодействии с системами мобильного, 
морского и авиационного базирования выпол-
нять роль главного щита страны» [5].  

Этот новый класс ракет, пришедший на смену 
предыдущему поколению – «Воевода», можно 
символически отнести к силовомуно, по су-
ти,социально-экономическому водоразделу со-

временной социальной реальности России, 
дающему возможность вплотную заниматься 
созидательным социальным развитием государ-
ства и принимать равноправное (доминирующее) 
участие в строительстве нового миропорядка.  

К сожалению, приходится констатировать тот 
факт, что наукоемкие военные технологии ста-
новятся основополагающими в продвижении 
политики государства в условиях сохранения 
«хрупкой устойчивости баланса» той области, 
где кончается мир и начинается война. В на-
стоящее время этот рубеж размыт. И только 
сильное с точки зрения национальной безопас-
ности и защищенное государство может позво-
лить себе самоидентичный путь развития. 

Вектор обращения к внутренним ресурсам стра-
ны (природные, экономические, наукоемкие, 
оборонные, человеческие, финансовые инфор-
мационные, энергетические и т.д.) становится 
основополагающим и дает возможность полно-
ценно оперировать потенциалом нации. 
«…История даёт России уникальный шанс. Раз-
витие событий настоятельно требует от нас пе-
реустроить собственную экономику и модерни-
зировать социальную сферу. И этот шанс упус-
кать мы не намерены»; «…считаю, что экономи-
ка XXI века – это экономика людей, а не заводов. 
Интеллектуальная составляющая в глобальном 
развитии неизмеримо возросла» [6].  

Следует констатировать, чтопривычные контуры 
общества размываются, а наукоемкая детерми-
нанта – научно-технический прогресс, пронизы-
вая все сферыего жизнедеятельности, порожда-
етновые социально-экономические, политиче-
скиеконфигурациии является отправным пунктом 
в становлении новой экономики, политики, куль-
туры и новой безопасности в целом. 

Возможные направления и подходы к укрепле-
нию национальной безопасности: теоретико-
методологические основания. Трансформация 
социальной реальности влечет за собой качест-
венно иной системный подход к ее пониманию, 
научному анализу, выработке мер по управле-
нию процессами формирования, диктует целе-
направленный выбор дальнейших направлений 
и механизмов достижения стратегических при-
оритетов – социально-экономического, полити-
ческого, духовно-нравственного развития и 
обеспечения национальной безопасности стра-
ны. Такой подход подразумевает тотальный кон-
троль за состоянием основных сфер и условий 
жизнедеятельности современного российского 
общества.  

В процесс целеполагания закладываются пре-
вентивные научно обоснованные механизмы 
регуляции динамики социальной реальностиво 
избежание ее бифуркационноговыхода за пре-
делы «красной» или критической черты, отве-
чающей за состояние сбалансированностиос-
новных сфер национальной безопасности                 
страны.  

Приоритетом в подходе к системному реагиро-
ванию на новые вызовы и угрозы становятся: 
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– опора на взаимоувязанные стратегические го-
сударственные документы,всесторонне форма-
лизующие приоритеты государственной полити-
ки Россииирегулирующие вопросы ее нацио-
нальной безопасности; 

– оперирование научными знаниями, эвристиче-
скими методологиями, нацеленными на реали-
зацию поставленных в области безопасности 
задач и выработку превентивного типа управле-
ния современной социальной реальностью и ее 
рисковыми составляющими. 

О государственных стратегических документах, 
регулирующих вопросы национальной безопас-
ности страны. С учетом исторического и совре-
менного контекстанациональная безопасность 
утратила значение узко отраслевой оборонной 
направленностии стала носить интегральный 
характер, объединив в себе системно все виды 
безопасности, включая безопасность таких сфер 
жизнедеятельности современного российского 
общества, как геополитическая имеждународ-
ная, экология, экономика, информация, культура 
и духовно-нравственный контекст, здоровье на-
ции, права и свободы личности и др.. Перечень 
сфер расширяется адекватно потребностям об-
щества, новым вызовам и угрозам. Военная 
безопасность, нацеленная на противодействие 
внешним угрозам, сохраняет свое приоритетное 
значение, также, как и ее укрепление остается 
одной из важнейших задач российского государ-
ства. 

Россия, «обращаясь» к пройденному историче-
скому пути, формализовала обозначенную идею 
интегрального подхода к пониманию националь-
ной безопасности страны с сохранением ориен-
тиров на возврат и укреплениестатуса великой 
державы в иерархии стран и народов в совре-
менном мировом сообществе по важнейшим 
экономическим, социальным, политическим, 
культурным, технологическим и иным парамет-
рамв основных государственных нормативных 
документах. 

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, документами стратегического планиро-
вания в сфере национальной безопасности –
«Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом «О 
стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», Стратегией научно-технологического 
развития РФ, основами государственной полити-
ки, доктринами, концепциямии с учетом ежегод-
ных Посланий Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию 2012–2018 гг. 
сформулирована система документов в сфере 
национальной безопасности.  

С точки зрения целей и задач, отраженных в 
содержанииданных нормативных документов, 
регулирующих сферу национальной безопасно-
сти,перед государством и обществом на бли-
жайшую и отдаленную перспективу выдвинуты 
два ключевых стратегических приоритета, наце-
ленных наустойчивое социально-экономическое 
развитие страны с повышением жизненного 
уровня и качества жизни её народов, обеспече-

ние национальной безопасности с учетом всего 
спектра вызовов и угроз. 

В рамках первого приоритета стоят задачи по 
обеспечению сохранения народов и повышение 
общего качества жизни, в рамках второго –
комплексная безопасностькак самого человека 
(социосферы), так и окружающей природной 
среды (биосферы, абиотсферы), техносферы по 
всему комплексу принимаемых решений. 

Обозначенный перечень документов историче-
ски обусловлен, контекстуально и содержатель-
но сопряжен в рамках сложившихся государст-
венных практик и подразумевает: 

– взаимоувязанностьвсех документов, раскры-
вающих целевые приоритеты в сфере нацио-
нальной безопасности;  

– наличие принимающих решение и регулирую-
щих деятельность лиц в сфере национальной 
безопасности; 

– сопровождение процесса прогнозирования, 
планирования, проектирования и конструирова-
ния в сфере национальной безопасности качест-
венным нормативно-правовым, научно-мето-
дическим и информационно-аналитическим со-
провождением. 

По сути, данные документы взаимоувязаны, об-
ладают общими характеристиками и их содер-
жанием является сквозное целеполагание и со-
ответствие целей прогнозирования, планирова-
ния, проектирования и конструирования жела-
тельных для общества процессов в сфере на-
циональной безопасности на федеральном 
уровне к региональному и далее муниципально-
му уровню; аналитическая связь ианализ взаи-
мовлияния процессов целеполагания в различ-
ных сферах развития общества; «…отсутствие 
бесконтрольных зон и процессов;оптимальная 
система показателей и индикаторов состояния 
процессов; система контроля и возможной кор-
рекции процессов с использованием метода 
предельно-критических показателей развития 
общества».  

Особое значение для достижения и реализации 
поставленных в стратегических документах 
страны целей и задач приобретает в целом на-
учное знание и социально-научное знание в ча-
стности, обладающее набором необходимого и 
востребованного научно-практического инстру-
ментария обеспечения мониторинга и контроля 
за состоянием основных сфер жизнедеятельно-
сти современного российского общества.  

Возможность обеспечения своевременного реа-
гирования и устранения угроз национальной 
безопасности страны открывается за счет ис-
пользования в практике государственного управ-
ления разработанной в ИСПИ РАН под руково-
дством академика Г.В. Осипова и в рамках его 
научной школы методологии – системы ключе-
вых,предельно-критических показателей и пока-
зателей реальных угроз национальной безопас-
ности Российской Федерации. 
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Научно-практические и теоретико-методоло-
гические основания укрепления национальной 
безопасности: ключевые, предельно-критические 
показатели и показатели реальных угроз. В рам-
ках данной разработки акцент делается на мак-
симальную преемственность научной школы 
советских социологов, разработавших как саму 
систему социальных показателей и индикаторов 
развития российской государственности и ре-
ального положения человека в российском об-
ществе, так и систему предельно-критических 
показателей на основе новых методов измере-
ния, которые на тот момент не использовались 
советской статистикой. 

Новаторство ученых состояло в создании доста-
точно гибкой системыиндикативного измере-
ния,дающей возможность отражать качествен-
ные и количественные характеристики распро-
странённых в обществе явлений.Ученым уда-
лось осуществить «выход» на измерение вос-
приятия населением уровня социального разви-
тия общества и своего «места» в нем. Речь идет 
о степени удовлетворенностиконкретного чело-
века работой, образованием, жилищными усло-
виями, материальным положением, отношения-
ми с людьми, состоянием здоровья, жизнью в 
целом и др. 

Именно такой подход позволил отойти от обоб-
щенного среднестатистического актора социаль-
ной реальности на уровень конкретного человека 
и получить адекватную научно обоснованную 
информацию для органов государственной вла-
сти о напряжениях, проблемах и эскалации про-
тестных настроений в определенных областях 
жизнедеятельности общества для последующего 
проведения более адекватной социальной и 
экономической политики. 

Имеющиеся теоретико-методологические разра-
ботки позволили с учетом современных реалий 
перейти к решению стратегической для России 
методологической задачи – создание системы 
измерения национальной безопасности Россий-
ской Федерации. 

Учеными сформулированы 16 ключевых показа-
телей национальной безопасности Российской 
Федерации, методологически включающих, в 
рамкахфиксации реальных процессов в общест-
ве,сопоставление общей системы предельно-
критических показателей и системы показателей 
реального состояния основополагающих сфер и 
условий жизнедеятельности российского обще-
ства. Данное сопоставление дает возможность 
через отражение современных национальных 
реалийосуществлять государственный контроль, 
а также своевременно, в случае проявления не-
гативных тенденций, устранять угрозы нацио-
нальной безопасности. 

Ключевые показатели национальной безопасно-
сти Российской Федерации. В основу создания 
общей системы показателей и индикаторов на-
циональной безопасности страны легли разра-
ботанные учеными ключевые показатели – «…то 
есть показатели основных сфер и условий жиз-

недеятельности общества, которые позволяют 
судить о перечне ключевых угроз национальной 
безопасности российского государства и его це-
лостности» [7, с. 81]. Общий содержательный и 
номинативный перечень 16 ключевых показате-
лей национальной безопасности детерминиро-
ван как противоречивым характером развития 
общества, таки его сложной современной струк-
турой, в которой действуют различные по своему 
характеру и содержанию виды общественной 
деятельности, имеющие выраженный социаль-
ный контекст. Именно социальный контекст оп-
ределяет адекватный развитию современного 
общества вид самих общественных отношений и 
общественной жизнедеятельности в целом.  

В результате этого сложились основные сферы 
жизнедеятельности общества: социальная, по-
литическая, культурная, экономическая, вклю-
чающие комплекс внутренних сфер, направлен-
ных на его устойчивое жизнеобеспечение, вос-
произведениеи развитие. Разумно говорить о 
соблюдении различных жизненно важных по-
требностей общества в физической безопасно-
сти, стабильности, самоидентификации, знаниях 
и др. Именно этот спектр фундаментальныхпот-
ребностейявляется базовым для формирования 
основных сфер жизнедеятельности общества и 
источником для перечня 16 ключевых показате-
лей национальной безопасности:  

– военная безопасность отвечает за «…состо-
яние защищённости жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и 
внутренних военных угроз» [8]; 

– экономическая безопасность – это «…состо-
яние экономики, обеспечивающее достаточный 
уровень социального, политического и оборонно-
го существования и прогрессивного развития РФ, 
неуязвимость и независимость её экономических 
интересов по отношению к возможным внешним 
и внутренним угрозам и воздействиям»[9];  

– финансовая безопасность – это «…защита 
финансовых интересов общества и государства 
на макроуровне, корпоративных структур, фи-
нансовой деятельности хозяйствующих субъек-
тов на микроуровне» [7, с. 85]; 

– технологическая и научная безопасность наце-
лена на «…обеспечение соответствующее ми-
ровому уровню технологий и, в первую очередь, 
технологий электронно-цифровых, научное 
обоснование перехода к электронно-цифровой 
стадии в развитии российского общества»; 

– энергетическая и ресурсно-сырьевая безопас-
ность в общей совокупности дает «…защищен-
ность государства и общества в целом от угроз 
дефицита всех видов энергии и энергоресурсов» 
[7, с. 88]; 

– продовольственная безопасность регулирует 
«…состояние экономики государства, при кото-
ром обеспечивается его продовольственная не-
зависимость и гарантируется физическая и эко-
номическая доступность для каждого граждани-
на страны пищевых продуктов» [10];  
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– социальная безопасность – это «…защита 
жизненно важных интересов общества, личности 
и семьи от внешних и внутренних угроз. Все 
элементы социальной системы, обеспечиваю-
щей уровень и качество жизни населения и регу-
лируемой социальной политикой, являются ее 
объектами» [11]; 

– демографическая безопасность отвечает за 
«…защищённость процесса жизни и непрерыв-
ного естественного возобновления поколений» 
[12, с. 54]; 

– интеллектуально-кадровая безопасностьявля-
ется основой для создания «…материальных и 
духовно-нравственных стимулов наращивания 
образовательного и научного потенциала»; 

– экологическая безопасность регулирует «… 
защищённость среды обитания людей и био-
сферы в целом, атмосферы, гидросферы, лито-
сферы и ближнего космического пространства, 
состава животного и растительного мира, а так-
же природных ресурсов от угроз, создаваемых 
деятельностью человека» [13, с. 6–16]; 

– социально-политическая безопасностьосуще-
ствляет «…предотвращение потери политиче-
ской управляемости или ее несоответствие воз-
можностям и интересам общества, которые ве-
дут к его деградации и социально-
экономическому хаосу»;  

– социокультурная безопасность формирует век-
тор на«…сохранение изащищенность духовно-
нравственных, этических, культурных традиций и 
идентичности народов Российской Федерации» 
[7, с. 96]; 

– информационная безопасность обеспечивает 
«…защищённость личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних информацион-
ных угроз» [14];  

– внешнеполитическая безопасность нацелена 
на «…обеспечение благоприятных внешних ус-
ловий для экономического и социального разви-
тия страны, сохранения глобальной и регио-
нальной стабильности, мира и международной 
безопасности» [7, с. 97]; 

– региональная безопасность отвечает за 
«…состояние политической стабильности на 
основе социально-экономического развития и 
удовлетворения материальных и культурных 
потребностей населения регионов» [7, с. 98]; 

– миграционная безопасность – такое «…состо-
яние защищенности государства от деструктив-
ного влияния внешних миграционных процессов, 
которое характеризуется умеренным вкладом 
миграционного прироста в формирование чис-
ленности населения страны, а также отсутстви-
ем массовой иммиграции бедных слоев населе-
ния с низким уровнем образования, криминаль-
ных элементов и отсутствием массовой эмигра-
ции» [7, с. 92]. 

Общее состояние социальной системы общест-
ва, в целом, измеряется ключевыми показателя-
минациональной безопасности Российской Фе-

дерации, являющимисяее стратегическими эле-
ментами и своеобразными маркерами общих 
стратегических направлений поддержания. Ис-
ходя из подвижной динамики современной соци-
альной реальности, в различных ситуациях и в 
различные временные периоды могут склады-
ваться те или иные негативные тенденции в раз-
витии основных сфер жизнедеятельности рос-
сийского общества, усиливающие значение того 
или иного показателя, фиксирующего опреде-
ленные тенденции, на что необходимо своевре-
менно обращать внимание и предотвращать 
возможные угрозы. 

Точкой отсчета состояния каждого ключевого 
показателя национальной безопасности являют-
ся его предельно-критические показатели и их 
значения. 

Предельно-критические показатели националь-
ной безопасности. «…Предельно критическим 
следует считать такое значение показателя, вы-
ход за границы которого свидетельствует о воз-
никновении угрозы функционированию опреде-
ленных (экономических, социальных и др.) сис-
тем, в результате чего в социуме может про-
изойти эскалация разрушительных процессов» 
[15, с. 2] и общество может перейти в качествен-
но иное состояние с новыми характеристика-
ми.Предельно-критические значения выступают 
критерием определения предельных показате-
лей, превышение которых свидетельствует об 
отклонении от установленных в качестве прием-
лемых нормативных параметров.  

Именно пороговые значения служат индикато-
рами предельно допустимых количественных 
показателей, несоблюдение которых препятст-
вует стабильному функционированию социаль-
ной системы общества и которая «…по каждому 
жизненно важному параметру имеет свою энтро-
пическую границу, переход за которую означает 
гибель рассматриваемой системы как единого 
целого» [16, с. 22]. 

Каждый предельно-критический показатель так-
же, как и ключевой показатель национальной 
безопасности, напрямую корреспондируется с 
определенным в государственных документах 
национальной безопасности – стратегическим 
национальным приоритетом.Методика расчета 
предельно-критических показателей осуществ-
ляется на основе статистических данных за кон-
кретный период времени, результатов социоло-
гических опросов (уточняется с периодичностью 
раз в три года), экспертных оценоки других ис-
точников информации в зависимости от содер-
жательного направления каждого показателя в 
отдельности.  

Значение предельно-критического показателя 
рассчитывается профильными специалистами с 
применением функциональных возможностей 
статистическо-математического аппарата. Еди-
ница измерения отражается в процентах, разо-
вом эквиваленте, годах, числе людей (человек). 

Предельно-критическое значение устанавлива-
ется постоянным на изначально заданный вре-
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менной интервал с его последующим уточнени-
ем в конкретные промежутки времени. Зафикси-
рованные значения служат индикаторами со-
стояния общественной безопасности и артику-
лируют зоны негативных процессов, развиваю-
щихся в конкретной сфере жизнедеятельности 
общества. 

Предельно-критические показатели националь-
ной безопасности ориентированы на фиксацию 
стабильногосостоянияи развития социальной 
системы общества и содержатпороговые значе-
ния, выход за которые означает возникновение 
угрозы национальной безопасности страны. Кри-
тическое значение не всегда означает бифурка-
цию или непоправимые разрушения в обществе, 
как правило, это – сигнал о необходимости опе-
ративного вмешательства в «проблемную зону» 
органов государственного управления для свое-
временной стабилизации и дальнейшего контро-
ля и управления. Но значение менее предельно-
допустимого также является косвенным индика-
тором наличия в социальной системе общества 
негативных процессов. Негативный рост, как и 
падение значения показателя, является прямым 
указателем на дисбаланс и кризисные процессы 
в обществе, требующие упреждения.  

Показатели реального состояния национальной 
безопасности России отвечают за количествен-
ную оценку ключевых процессов, происходящих 
в обществе, и устанавливаются в соответствии с 
официальными статистическими данными, со-
гласно сведениям государственных программ, 
прогнозам социально-экономического развития и 
другим значениям, предусмотренным норматив-
но-правовыми актами. 

В настоящее время для создания целостной 
системы индикативного измерения общества 
учеными также осуществляется разработка по-
казателей цели, средств, эффективности и пер-
сональной ответственности, предполагающих 
всестороннюю оценку динамики социальной ре-
альности и выход на основе достоверной ин-
формации на научное управление обществом.  

Представленная методология в перспективе 
подразумевает процесс дополнительных науч-
ных исследований на постоянной основе, мони-
торинговую деятельность в области статистиче-
ских данных для адекватного отражения реаль-
ного состояния и предельно-критических значе-
ний основных сфер жизнедеятельности совре-
менного российского общества, содержательное 
научно обоснованное и сопряженное со специ-
фикой современной социальной реальности 
расширение перечня ключевых показателей на-
циональной безопасности, системные исследо-
вания в области формирования качественных 
показателей, дальнейшее обоснование, разра-
ботку результирующих индексов, совершенство-
вание понятийного аппарата, расширение и 
уточнение методологии. 

Совершенствование методологии предполагает-
ся и в сфере содержательного углубления, уточ-

нения самих понятий – индикаторы и показатели, 
комплексно дополняющие друг друга. Первые 
предельно формализованы по значению, ис-
пользуются статистические данные, имеют циф-
ровое выражение. Информация предоставляет-
ся о существующих тенденциях в обществе, но 
не раскрывается их содержание. Вторые также 
базируются на основе статистических данных, но 
позволяют отразить конкретный социально-
экономический эффект и пользус точки зрения 
восприятия обществом. Данная научная разра-
ботка – фундаментальная теоретико-методо-
логическая основа для дальнейших исследова-
ний в области адекватной изменениям совре-
менной социальной реальности системы изме-
рения. 

Следует констатировать тот факт, что в услови-
ях общих, определяющих вектор развития со-
временной цивилизации геополитических, эко-
номических и социальных тенденций: мондиа-
лизма – универсализации под эгидой Западного 
мира;дифференциации между странами «бога-
того Севера» и странами «бедного Юга», предо-
пределяющими эпоху геополитических и геоэко-
номических противоречий; наличие огромных 
запасов оружия массового уничтожения; беспре-
цедентной гонки вооружения; виртуализации 
пространства, где ключевые процессы социе-
тальной системы общества начинают функцио-
нировать в сфере виртуального мира и глобаль-
ной компьютерной сети и т.д., создаются иные 
конфигурации и стратегемы для сохранения на-
циональной безопасности страны. 

Россия, находясь в условиях постоянных внеш-
них и внутренних изменений, встроенная в само-
развивающийся контекст, как любая динамиче-
ская система,приобретает качества «неуязвимо-
сти». Речь идет о редкой для страны возможно-
сти – построение основ нового миропорядка и 
новой системы национальной безопасности на 
фундаменте дальнейшего сохранения суверени-
тета,статуса атомной и космической Державы, 
равновеликой западным оппонентам; нацио-
нального умения смотреть «за горизонт собы-
тий» и планировать желаемое будущее страны в 
целом; генетического умения «сосредотачивать-
ся» и побеждать в сложных экстремальных си-
туациях. Залогом сохранения и укрепления на-
циональной безопасностиостается научное зна-
ние как неизменный инструментарий и выраже-
ние прорывного эвристического характера на-
ции. Целесообразно вести речь о перспективах 
включения научного знания в систему государст-
венного управления.  

В контексте развития новой социальной реаль-
ности, содержательного изменения самого кон-
цепта «национальная безопасность» разумно 
дополнить известное высказывание Императора 
АлександраIII миротворца: «У России есть толь-
ко два союзника: ее армия и флот» мыслью о 
том, что третьим союзником является наука, 
верно стоящая на службе российской государст-
венности.  
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Аннотация. В данной статье комплекс экологи-
ческих проблем рассматривается в рамках 
обширной исследовательской базы конкретных 
научных аспектов или же получает реализацию 
в направлениях государственной политики, но в 
большинстве случаев – в рамках решения про-
блем современного развития. Комплексное 
понимание экологической культуры как фено-
мена современной цивилизации, прежде всего, 
ее основы - экологического сознания, еще не 
сформировано. Эта проблема имеет объек-
тивный характер и отражает транзитарный пе-
реход к постиндустриальному обществу. Соот-
ветственно, как формационный транзит, наша 
эпоха характеризуется диалектическими про-
тиворечиями, транзитарными трансформация-
ми, имеющими кризисный характер и требую-
щими переосмысления.  
Ключевые слова: трансформация, экологи-
ческое сознание, гуманизация, управление, 
экологические проблемы, Римский клуб. 
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understanding of ecological culture as a pheno-
menon of modern civilization, first of all, its basis -
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transitional transformations, which are of a crisis 
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настоящее время экология стала одной из 
распространенных и масштабных объектов 

внимания как со стороны научного сообщества, 
так и со стороны политических и экономических 
структур. Аналитики постулируют необходимость 
решения экологических проблем и все настойчи-
вее предлагают различные механизмы и спосо-
бы решения. На уровне государств и межправи-
тельственных соглашений принимаются различ-
ные программы, направленные на улучшение 
экологической обстановки в различных регионах 
мира. Но, вместе с тем, аналитики отмечают, что 
современная цивилизация не только столкну-
лась с экологическим кризисом, но и стоит на 
пороге гибели. Признается, что мер, принимае-
мых недостаточно и нужны глобальные ради-
кальные перемены и, прежде всего, в мировоз-
зренческих установках по отношению к сфере 
взаимодействия «человек-природа». Необходи-
мость формирования новых культурных устано-
вок в области экологии сегодня признается всем 
миром. Проблематика гуманизации научно-
технического прогресса, сохранения окружаю-
щей среды, установление баланса в системе 
«человек-природа-общество» - это немногие 
концепты, которые стали трендами сегодняшне-
го дня.  

Современные исследователи трактуют концепт 
экологической культуры как: 

– часть общечеловеческой культуры, система 
социальных отношений, общественных и инди-
видуальных морально-этических норм, взглядов, 
установок и ценностей, касающихся взаимоот-
ношения человека и природы [2];  

– отечественный и мировой опыт гармоничного 
взаимодействия человека и природы [1]; 

– составную часть общемировой культуры, кото-
рая характеризуется глубоким и всеобщим осоз-
нанием себя как части природной среды, и как 
субъекта, ответственного перед собой, перед 
живущими и последующими поколениями [36]; 

– гармоничность сосуществования человеческо-
го общества и окружающей природной среды; 
целостный коадаптивный механизм человека и 
природы, реализующийся через отношение че-
ловеческого общества к окружающей природной 
среде и к экологическим проблемам в целом 
[32]; 

– органическое единство экологически развитого 
сознания, эмоционально-психических состояний 
и научно обоснованной волевой утилитарно-
практической деятельности [32]; 

– составную часть развития общемировой куль-
туры, характеризуемой острым, глубоким и все-
общим осознанием насущной важности экологи-
ческих проблем в жизни и будущем развитии 
человечества [32]; 

– совокупность способов адаптации людей к ок-
ружающей среде, такое состояние общества, 
которое отличается соразмерностью духовных и 
материальных ценностей; соответствием соци-
альной деятельности требованиям жизнепригод-

ности окружающей среды; соблюдением долга 
перед жизнью на Земле; выраженного в сохра-
нении условий для развития и приумножения 
жизненных форм, включая и человека [32]; 

– часть общей культуры – совокупность гармо-
нично развитых интеллектуальной, деятельност-
ной, эмоционально-чувственной сфер, обеспе-
чивающих экологически обоснованное взаимо-
действие человека с окружающим миром (при-
родной и социальной средой, людьми, самим 
собой) [12]; 

– меру и способ реализации и развития сущно-
стных сил человека, экологического сознания и 
мышления в процессе духовного и материально-
го освоения природы и поддержания её целост-
ности [11]; 

– экологическую культуру, которая обуславлива-
ет соответствие социальной деятельности и за-
конов природной целостности (в частности, со-
ответствие человеческой активности и такого 
качества природной среды, как её жизнепригод-
ность) [10]; 

– открытую, динамичную систему высоконравст-
венных и ценностных установок, цель которой – 
сохранение и развитие природно-социального 
потенциала человеческого общества, формиро-
вание «устойчивой» экологической сферы обще-
ства» [19];  

– ценностное отношение некоторого социального 
субъекта (индивид, группа, сообщество) к среде 
своего обитания: локальной, национальной, гло-
бальной [40]; 

– нравственно-духовную сферу жизнедеятельно-
сти человека, характеризующую своеобразие его 
взаимодействия с природой и включающую в 
себя систему взаимосвязанных элементов: эко-
логическое сознание, экологическое отношение 
и экологическую деятельность [35]; 

– экологическую сферу общества, которая пред-
ставляет собой систему диалектически взаимо-
связанных элементов – экологической деятель-
ности, экологических отношений, экологической 
формы общественного сознания, экологического 
субъекта, специализированных управленческих 
структур, и специализированной материально-
технической базы [33]; 

– как сопричастность культурно-духовных и при-
родных основ развития человеческой цивилиза-
ции [17]. 

Вместе с тем, человечество только стоит на по-
роге понимания того, что экологические вызовы– 
это не столько новый сегмент в феномене куль-
туры как таковой, но и прямое отражение спек-
тра последствий цивилизационного развития. 
Понимание причин экологической ситуации, 
сложившейся к настоящему времени, позволит 
обозначить новый вектор взаимодействий, в ос-
нове которого будет лежать экологическая куль-
тура. Смена парадигм развития обусловила обо-
стрение всего спектра проблем, которые имеют 
объективную природу и отражают противоречия 

В 
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общественного развития. Многие из этих про-
блем являются закономерным следствием 
предшествующего исторического процесса. Но 
особенностью объективных противоречий со-
временного периода стал стремительный харак-
тер их развития и масштабы глобального порядка.  

Действительно, на протяжении всей истории 
ограниченность природных ресурсов мотивиро-
вала человечество на изобретение средств и 
орудий производства, новых технологий, спо-
собных удовлетворить безграничные потребно-
сти. Научно-технический прогресс, в той или 
иной степени, определял особенности историче-
ского развития, эволюции человечества, в це-
лом, оказывая влияние на весь спектр жизнедея-
тельности людей. Технический прогресс обу-
славливал и вектор взаимоотношений человека 
и природы. Но, если на протяжении многих веков 
эти взаимоотношения не только не имели форму 
конфликтов – их, скорее, можно назвать гармо-
ничным сосуществованием, то начиная с Нового 
времени, ситуация начинает изменяться карди-
нально. Развитие производства, технологий, все 
возрастающее потребление природных ресурсов 
обусловили развитие в сторону промышленного 
прогресса, который поставил Человека перед 
лицом глобального экологического кризиса и 
обострил противоречия во всех сферах жизне-
деятельности. Начиная со второй половины ХХ 
века, явно обозначился спектр глобальных про-
блем. Впервые, на мировом уровне, ученые обо-
значили негативные перспективы развития ци-
вилизации в 1960-х – 1970-х гг., когда в рамках 
деятельности Римского клуба начались широко-
масштабные исследования относительно гло-
бальных проблем и перспективах развития со-
временной цивилизации. Этим и другим вопро-
сам была посвящена серия «Докладов Римскому 
клубу» – «Трудности человечества» [46]. В част-
ности, в первых докладах «Пределы роста» и 
«Мировая динамика», опубликованных в 1971–
1972 гг., на основании компьютерного моделиро-
вания, был сделан вывод о возможности эколо-
гической катастрофы к 20-м годам XXI века. В 
«Докладах к Римскому клубу» была сделана по-
пытка комплексного и системного анализа ре-
зультатов человеческой деятельности. В частно-
сти, в докладе «Пределы роста» и выделены            
5 основных процессов в мировой модели, кото-
рые могут привести к глобальным изменениям 
негативного характера: быстрая индустриализа-
ция, рост численности населения, увеличиваю-
щаяся нехватка продуктов питания, истощение 
невозобновляемых ресурсов, деградация при-
родной среды [43]. 

Во многом первые доклады были одиозны, а 
«эффект шоковой терапии», который они вызва-
ли в мировом сообществе, неоднократно под-
вергался критике со стороны читателей и членов 
Римского клуба. Тем не менее, ряд положений 
авторов «Докладов…», а особенно в части мо-
делирования глобальных проблем, были под-
тверждены временем. Действительно, к началу 
XXI века остро обозначился спектр глобальных 
проблем, в рамках которых исследователи вы-
деляют классификацию, к настоящему времени 
ставшую классической: 

● во-первых, это экологические проблемы, то 
есть проблемы, связанные с нарушением вслед-
ствие человеческой деятельности равновесия в 
геологических, биохимических процессах Земли 
и биосферы в целом; 

● во-вторых, это энергетические проблемы; 

● в-третьих, это проблемы, связанные с химиче-
ским производством, с созданием разного рода 
искусственных материалов; 

● в-четвертых, это проблемы войны и мира, обу-
словленные накоплением оружия массового 
уничтожения, человека; 

● в-пятых, это демографические проблемы, свя-
занные с перенаселением отдельных регионов 
Земли [4; 7; 16; 20; 31; 34]. 

Классификация глобальных проблем современ-
ности и подобные, более развернутые, класси-
фикации совершенно справедливо определяют 
сферы глобальных противоречий, выделяют 
основные характеристики и концептуальную 
сущность противоречий, но, тем не менее, не 
определяют их общий характер и истоки, в осно-
ве которых лежат проблемы экологического ха-
рактера. Ведь, начиная с Нового времени, эколо-
гические проблемы, первоначально не только не 
представляющие значимость, но и не входившие 
в сферы внимания исследователей, политиков, 
предпринимателей, с каждым десятилетием ста-
новились доминирующим фактором, опреде-
ляющим характер развития социально-
политической, экономической и иных сфер жиз-
недеятельности цивилизации. Формирование 
промышленного производства, оформившееся к 
Новому времени, было основано на использова-
нии минерально-сырьевых ресурсов и в процес-
се развития промышленности ресурсов требова-
лось все больше и больше, что повлекло за со-
бой освоение новых земель и месторождений. 
Но в конечном итоге, человечество встало перед 
проблемой обеспеченности минеральными, топ-
ливно-сырьевыми, а затем и энергетическими 
ресурсами. Так, например, с начала 1990-х гг. 
обеспеченность нефтью и газом возросла на 60–
65 %, а объем добычи возрос всего на 25 %, что 
говорит об опережающем развитии геологораз-
ведочных работ. Однако геологоразведка, как и 
добыча, все больше перемещаются в районы со 
сложными природными условиями и более вы-
сокими издержками добычи. Так, более 30 % 
запасов нефти находится в шельфовых зонах 
морей и океанов, поэтому в ряде стран, (Велико-
британия, Норвегия, Габон) добыча нефти идет 
исключительно со дна моря [45]. Ограниченность 
ресурсов привела к естественному стремлению 
отдельных стран обладать ресурсными базами – 
и в этом причина всех военных конфликтов, по-
трясавших человечество на протяжении ХХ века 
и не прекращающихся в XXI веке.  

С другой стороны, ограниченность ресурсов по-
влекла за собой проблемы социально-
политического характера, обострив противоре-
чия, связанные с неравномерностью промыш-
ленного развития отдельных регионов. Причем, 
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аналитики отмечают, что страны, являющиеся 
территориальными владельцами месторожде-
ний, в экономическом развитии значительно от-
стают от развитых в промышленном отношении 
стран, которые в свою очередь остро нуждаются 
в сырьевых ресурсах [44; 18; 39]. Это несоответ-
ствие порождает социально-экономическое не-
равенство регионов, которое привело к тому, что 
полярность «богатство-нищета» в настоящее 
время стало базовой характеристикой геополи-
тической/геоэкономической систем. Социально-
экономическая неравномерность, развернув-
шаяся в геополитическом масштабе, обусловила 
еще один закономерный негативный (кризисный) 
результат – демографические проблемы, кото-
рые также приобрели общемировой характер. 
Если на начальном этапе развития промышлен-
ное производство, повлекшее за собой развитие 
городов, определяло потоки внутренней мигра-
ции и перераспределение человеческих ресур-
сов внутри государств, то с течением времени 
неравномерность промышленного развития ре-
гионов определило глобальную проблему – ми-
ровую миграцию населения. В конечном итоге, 
перенаселение одних регионов за счет других, 
выдвинуло ряд проблем, как демографических, 
так и социально-политических, экономических, 
культурных и др. Подобных взаимодействий 
можно выделить множество, ведь взаимоотно-
шения человека и природы, общества и природы 
на протяжении всей истории цивилизации харак-
теризуются как результат удовлетворения по-
требностей человека и общества (то есть, они 
имеют социальную природу), инициируя разви-
тия средств производства, определяя уровень 
производственных отношений и оказывая на-
правляющее влияние на тип социально-
экономических отношений/формаций. Соответ-
ственно, уровень социально-экономического 
развития общества, определивший переход от 
естественных производительных сил к техноген-
ным, наукоемким технологиям, обусловил появ-
ление новых, во многом антагонистических форм 
взаимоотношения человека и природы, которые 
привели человечество к кризису. Экологические 
воздействия человека на природу детерминиро-
вали радикальные изменения как в самой при-
роде, так и социуме, и, прежде всего, в челове-
ческом мировоззрении, в массовом сознании и в 
человеческом Бытие в целом. Эти проблемы 
касаются не только развитых промышленных 
стран, но и всего человечества в целом. Неглас-
ный лозунг «Мы не можем ждать милостей от 
природы – взять их наша задача» стал лейтмо-
тивом развития промышленного капитализма на 
протяжении последних двух веков. Именно по-
требительское отношение к природе определило 
формирование потребительского мировоззре-
ния. Мировоззренческие установки, в основе 
которых в течение веков лежали ценностно-
ориентированные установки, основанные на мо-
ральных, этических и религиозных ценностях 
постепенно сменяются рационально-
прагматическими императивами сознания, за-
крепляя утилитарно-деятельное отношение к 
миру. Научно-технический прогресс, развитие 
техногенных, наукоемких технологий детермини-
ровал рационально-прагматическую полезность 
как фактор современного социального бытия. 

Эта детерминанта выступает в настоящее время 
как неотъемлемая характеристика социокуль-
турной деятельности и доминирует во всех сфер 
жизнедеятельности социума, человеческого Бы-
тия в целом. Все возрастающие возможности 
удовлетворения потребностей к середине ХХ 
века обозначили момент, когда рационально-
прагматическое восприятие фиксируется в чело-
веческом и общественном сознании как смысло-
значимый концепт мировоззрения и определил 
вектор взаимоотношений человека и социума, и, 
в целом, сферу познания человеком самого се-
бя, своей социальной идентичности в целом, и 
сферы взаимоотношений человека и природы, 
человека и окружающей среды в частности.  

Парадигма рационально-прагматической полез-
ности как смыслозначимый концепт обществен-
ного сознания и мировоззренческая установка 
трансформировалась в дихотомию «сознание-
реальность», в рамках которой существование и 
образ жизни разных социальных слоев порожда-
ет противоречия между мировоззренческими 
ценностями и реальностью, формируя модели 
поведения индивида как потребителя разнооб-
разных благ, удовлетворяющего свои потребно-
сти и рефлектирующего на уровне простых че-
ловеческих реакций и отношений (потребности 
тела, чувственные инстинкты и т.п.). Отношение 
к миру сводится к принятию или отрицанию раз-
личных «благ цивилизации». Формирование но-
вых ценностных установок постмодернизма про-
явились в современной культуре, ярким прояв-
лением которой стал принципиально новый 
взгляд на мир, в котором нет устоявшихся импе-
ративов, однозначного взгляда на мир и Бытие. 
В данном контексте мы говорим не о палитре 
подходов и концепций, а о фрагментарном вос-
приятии окружающего мира, которое усиливает-
ся отрицанием традиционных социокультурных 
установок (будь то религиозные или научные или 
культурные). Результатом стал кризис идентич-
ности, в котором индивид попадает под влияние 
множественных самостоятельных, равноправ-
ных, а во многом поверхностных истин, которые 
приспособлены к тем или иным событиям обще-
ства массового потребления. снимают все про-
тиворечия и не позволяют индивиду выходить за 
их границы. В рамках постмодернизма форми-
руются догматы рационально-прагматической 
полезности, которая посредством средств мас-
совой коммуникации внедряется в область куль-
турного и общественного сознания. В обществе 
массового потребления индивиды, выступающие 
как потребители уравниваются и личностные 
особенности не рассматриваются как социально 
важные, а воспринимаются скорее как атавизмы, 
от которых необходимо избавляться. Человек, 
включенный в социум потребления, утрачивает 
индивидуальные особенности или вынужден 
подавлять их. Социум рационального поведения, 
диктующий новые «правила игры», уравнивает 
ценностные ориентиры и культурные смыслы, 
делая их сакральный смысл равноценным с 
примитивным восприятием мира, низводя их до 
низшего уровня, а по, сути, разрушая их. Культу-
ра постмодернизма изменила социальный статус 
и положение индивида, а идеология провозгла-
шенной свободы, определяет его права и воз-
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можности, и. прежде всего, свободы самовласт-
но определять нормы и границы своего поведе-
ния. Формируется новое мироощущение, в кото-
ром свобода/равнодушие стало традиционным 
приоритетом. Даже социальная активность, про-
возглашаемая как демократическая ценность 
постмодернизма, ограничивается узкими рамка-
ми новой идеологии, манипулирующей общест-
венным сознанием и посредством смысловой 
игры определяющей «что можно, а что нельзя». 
Выход за рамки этих границ недопустим с пози-
ций постмодерна. Начавшийся на заре капита-
лизма процесс редукции культуры привел к 
трансформации ценностных ориентиров массо-
вого сознания и социума в целом. Насаждаемые 
через СМИ принципы «полезности» и «удоволь-
ствия» стали доминирующим и определяющими 
поведение и образ жизни человека общества 
modernity. Произошедшая подмена традицион-
ных ценностей трендами «пользы» и «безгра-
ничного блага», понимаемые индивидуумом как 
безграничная свобода и удовольствие, привела к 
автономии индивида. В реальности это миро-
ощущение сводится к иллюзии свободы частной 
жизни в сфере досуга и потребления, когда 
главными аксиологическими императивами об-
щества постмодерна провозглашаются концепты 
свободы от нравственности как норм жизни, от 
обязательств, «свобода конкуренция», не отяго-
щенная ответственностью предпринимателей-
индивидуалистов (лозунг «ничего личного – 
только бизнес») и абсолютизация развлечений, 
удовольствий и чувственности. Закрепленные в 
массовом сознании посредством рекламы и 
mass media новые концепты привели к кризису 
культуры. «Сутью культурного кризиса нашего 
времени, – пишет исследователь постмодерниз-
ма Кутырев В.А., – является вытеснение ценно-
стей технологиями, превращение культуры в 
нечто машинообразное и постчеловеческое» 
[47]. Подавление индивидуальности, интеллек-
туальной деятельности, отход от традиционных 
ценностных ориентиров и моральных установок 
становятся новыми трендами социальной жиз-
недеятельности. В таком пространстве отрица-
ния прошлого и будущего, когда провозглашают-
ся ценности настоящего - «здесь и сейчас» - оп-
ределяется мироощущение индивида, фрагмен-
тарная логика оценки событий и собственных 
поступков. Результатом процесса трансформа-
ции/редукции традиционной культуры, ее ценно-
стно-ориентированных установок, морали, эти-
ческих норм и формирование новой культуры 
привел не только к новому типу мировоззренче-
ских установок, но и кардинально изменил со-
циокультурное поле общественной жизни, зако-
номерным и объективным результатом которого 
стали глобальные проблемы современности. 
Новый тип культуры, с ее идеологией рацио-
нально-прагматического потребления, опреде-
лив для индивида узкий круг в социальном про-
странстве («мой дом – моя крепость»), в котором 
догматы безответственности, бездуховности и 
равнодушия к «чужим проблемам» приобретает 
масштабы глобальности. Индивид не рассмат-
ривает социум как поле своей жизнедеятельно-
сти и социальные проблемы не входят в круг его 
интересов, не волнуют проблемы, выходящие за 
сферу его личностных интересов. «Идет война, 

но это на другом конце земли», «а что я могу 
сделать», «правительство все решает» и тому 
подобные логические объяснения своей бездея-
тельности, а по сути, равнодушия к «чужим» 
проблемам, привели к безнаказанности полити-
ческих и экономических акторов, позволили ка-
питалу диктовать свои «правила игры», подчи-
нив все сферы жизнедеятельности современной 
цивилизации своим интересам. Результатом 
такого мироощущения, социального равнодушия 
и псевдосвободы стал общественный дисба-
ланс, рассогласованность взаимодействия соци-
ально полезных и ценностных императивов в 
способах и сферах жизнедеятельности общест-
ва. Эти процессы непосредственно касаются и 
области восприятия экологических проблем. 
Проводимые опросы показывают, что хотя про-
блемы экологии волнуют россиян, тем не менее, 
они не воспринимаются как личное дело каж-
дого. 

Опросы ВЦИОМ показывают, стабильную дина-
мику в отношении проблем экологии. Так, в 2005 
году 55 % -- 58 % опрошенных, в особенности 
жители городов, отмечают неблагополучную 
экологическую обстановку. Более половины                
(52 %) говорят об ухудшении за последние пять 
лет, причем они не испытывают оптимизма и по 
поводу грядущей «пятилетки». Главными про-
блемами при этом называются загрязнение во-
доемов (52 %) и питьевой воды (39 %), загазо-
ванность воздуха (49 %) и ослабевающее здоро-
вье людей (38%). Чуть более четверти (28 %) 
отмечают и исчезновение «легких планеты» – 
лесов, парков, зеленых зон. Причем мнения рос-
сиян по вопросам экологии вполне определен-
ные – лишь 2 % респондентов затрудняются от-
ветить... В большей степени люди склонны пола-
гаться сами на себя (16 %) и на власть, прежде 
всего местную и региональную (28 и 20 % соот-
ветственно). Не вызывает положительных эмо-
ций у россиян и возможный посредник в лице 
неправительственных организаций - им готовы 
доверить функции охраны природы лишь 3 % 
опрошенных. Причем 56 % (а в мегаполисах –                
73 %) не хотят участвовать в какой-либо эколо-
гической общественной деятельности [48]. 

По данным ВЦИОМ 2013 года 26 % россиян счи-
тают экологическую ситуацию в стране катаст-
рофической. Наибольшую экологическую опас-
ность для окружающей среды, по мнению опро-
шенных, представляют бытовые отходы (56 %), 
загрязнение воздуха транспортом (50 %), про-
мышленные отходы (49 %), вырубка лесов                   
(45 %), загрязнение промышленными предпри-
ятиями (43 %)…[42]. Эта «стабильность» дина-
мики имеет пассивную форму и население пози-
ционирует себя в большей степени в роли «на-
блюдателя – эксперта», в крайнем случае «не-
отягащенного» участника: 

2005 год – по результатам проведенного в нояб-
ре опроса ВЦИОМ сообщает, что 78 % опрошен-
ных россиян считали, что ликвидация свалок и 
организация переработки отходов должны стать 
приоритетными направлениями экологической 
политики России. В качестве личного вклада в 
борьбу с мусором и свалками 88 % россиян го-
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товы соблюдать чистоту на улицах, а 74 % выра-
зили готовность вести раздельный сбор мусора 
[48]; 

2013 год – на фоне обеспокоенности проблемой 
отходов наибольшую поддержку у россиян на-
шли инициативы, связанные с борьбой с несанк-
ционированными свалками, ликвидацией накоп-
ленного ущерба, развитием инфраструктуры по 
переработке и утилизации отходов. В том, что 
развитие соответствующей инфраструктуры бу-
дет способствовать улучшению экологии, увере-
но 90 %. При этом большинство участников оп-
роса выразили личную готовность участвовать в 
работе данной системы. Так, 92 % респондентов 
были готовы сдавать старую бытовую технику в 
специальные пункты приема, 81 % – сдавать в 
магазины использованные пластиковые бутылки, 
76 % – сдавать макулатуру, а 75 % – собирать 
использованные батарейки в спецприемники. 

Аналогичные показатели получили эксперты 
Левада-Центра по данным опроса 2016 года; 
интересны ответы на следующие вопросы [52]: 

Как вы оцениваете экологическую обстановку в 
том городе, районе, в котором живете? 

● Очень хорошая – 7 %. 

● Скорее хорошая, чем плохая – 33 %. 

● Скорее плохая, чем хорошая – 43 %. 

● Очень плохая – 16 %. 

● Затрудняюсь ответить – 2 %. 

В какой мере вас тревожит состояние окру-
жающей среды в вашем населенном пункте? 

● Очень сильно тревожит – 24 %. 

● Скорее тревожит – 49 %. 

● Скорее не тревожит – 13 %. 

● Совершенно не тревожит - 12%. 

● Затрудняюсь ответить – 2 %.  

Сравнение этих показателей говорит о пассив-
ном восприятии экологическом проблем – рес-
понденты, при правильной оценке экологических 
проблем своих населенных пунктов (43 % и 16 % 
опрошенных – по первому вопросу), тем не ме-
нее, не считают их для себя чем-то важным (49 
% и 27 % опрошенных).  

Динамика отношения населения к проблемам 
экологии действительно показывает, что за по-
следние десятилетия эти вопросы практически 
не волнуют население. 

Так, по данным Левада-центра показатели от-
ношения населения к состоянию окружающей 
среды имеют следующую динамику – таблица 1 
[52]. 

 

Таблица 1 

В какой мере вас тревожит состояние окружающей среды  
в вашем населенном пункте и его ближайших окрестностях? 

 

 
март 
1989 

сентябрь 
1990 

май. 
2011 

август 
2012 

май 
2013 

июнь 
2014 

май 
2015 

май 
2016 

Очень сильно тревожит 53 58 24 25 21 14 14 17 

Скорее тревожит 27 34 49 49 52 50 47 49 

Скорее не тревожит 8 4 13 14 11 15 17 17 

Совершенно не тревожит 7 1 12 10 11 18 19 15 

Затруднились ответить 4 3 2 2 5 3 3 2 

 

Эти показатели равномерны и по социально-
демографическим характеристикам респонден-
тов, что говорит об одинаковом отношении к 
экологическим проблемам различных групп на-
селения. Объективно можно говорить о том, что 
радикальные социально-экономические катак-
лизмы 90-х годов, кризисные ситуации 2000-х 
годов отодвинули экологические проблемы на 
второй план и, несмотря на то, что общество 
понимает актуальность этих проблем, тем не 
менее, кардинальные изменения в ситуации 
респонденты считают делом государственных 
организаций. Такой вывод был сделан по ре-
зультатам опросов социологических исследова-

ний, проводимых в Тюменской области (2011 г.) – 
«…Не снимая с себя ответственности за повы-
шение уровня собственной экологической куль-
туры и грамотности, население все же основную 
роль в решении проблем этой важной сферы 
отдает органам власти, требуя привлечения к 
ответу виновных в ухудшении экологической 
обстановки». 

В данном контексте также интересны результаты 
опроса относительно экологической культуры, 
проведенные педагогом-психологом МОУ СОШ 
№ 54 города Волгограда, которые говорят о сни-
жении уровня экологической культуры обучаю-
щихся – таблица 2 [50]. 
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Таблица 2 

Результаты диагностики «Тип экологической культуры учащихся» 
 

Тип экологической культуры 
учащихся Результаты диагностики 

«Личной достаточности» 50 % 
«Экологического оптимизма» 20 %. 
«Экологического пессимизма» 25 %. 
«Абсолютизации экологических знаний» 3 % 
«Экологической гармонии» 2 %. 
 

Одной из проблем низкого уровня экологической 
культуры детей, школьные педагоги видят в от-
сутствии понимания ценностей экологической 

культуры родителей, которые в силу своей эко-
логической некомпетентности не могут объяс-
нить детям важность экологии – таблица 3. 

 
Таблица 3 

Результаты диагностики «Уровня экологических знаний родителей» 
 

Уровень экологических знаний родителей Результаты диагностики 
Высокий 5 % 
Средний 75 % 
Низкий 20 % 
 
Объективные причины социально-экономичес-
кого и политического характера, которые обу-
словили доминирование рационально-прагма-
тической полезности в общественном бытии, что 
привело к деформации общечеловеческих цен-
ностей и обусловило кризис в существования 
культуры и общества в целом, а в конечном ито-
ге привело к стремительно развившимся гло-
бальным проблемам современного мира. Стрем-
ление к материальному благополучию, коммер-
циализация всех жизнедеятельности государст-
ва и общества, кардинально изменило мировоз-
зрение современного человека, превратив его в 
пассивного и равнодушного потребителя благ 
цивилизации, что поставило человечество в ус-
ловия острейшего кризиса и выдвинуло на пер-
вый план проблему выживания. Ухудшение здо-
ровья, новые болезни, ранняя смертность – вот 
тот небольшой перечень острейших проблем, 
который сегодня напрямую касается каждого 
человека.  

И сегодня, по справедливому определению ака-
демика Н.Н. Моисеева, наша цивилизация как в 
физическом, так и в биологическом и в социаль-
ном смысле «держится на острие» [51]. Это об-
стоятельство поставило человечество перед 
необходимостью искать оптимальные и эффек-
тивные пути для выхода из острейшего кризиса. 
Основополагающим фактором в решении этой 
проблемы выступает экологическая культура, в 
том планетарном смысле, в котором ее понима-
ли Э. Ле Руа, Т. де Шарден и В.И. Вернадский. В 
их работах получает обоснование учение о ноо-
сфере – сфере разума, сфере взаимодействия 
общества и природы, в границах которой ра-
зумная человеческая деятельность становит-
ся определяющим фактором развития (эта 
сфера обозначается также терминами «ан-
тропосфера», «биосфера», «биотехносфера») 
[8]. Практически до 1925 года эти ученые, неза-
висимо разрабатывали свои идеи относительно 
сферы разума – ноосферы. Ле Руа, развивая 
концепцию «творческой эволюции» А. Бергсона, 

впервые вводит в оборот понятие «ноосферы», 
рассматривая этот феномен как результат эво-
люции человека в природе (биосфера-
ноосфера). Э. Ле Руа выявил роль сознания и 
интеллекта человека как определяющего усло-
вия всех изменений в природе, деятельность 
которого обуславливает переход от биосферы к 
ноосфере. Де Шарден, являющейся последова-
телем идей Бергсона, обосновывает феномено-
логический метод ноогенеза – эволюции био-
сферы и ноосферы, в основе которого лежат 
идеи о гоминизации (развития человека как ак-
тора всех преобразований, осуществленных 
«…путем установления в окружающей реально-
сти все более стройной и лучше организованной 
перспективы…» и создателя «структурных зако-
нов ноосферы» – специфических человеческих 
реальностей (объектов материальной и духов-
ной культуры) [49]. Результатом ноогенеза явля-
ется образование своеобразного «мыслящего 
пласта», земной оболочки, разворачивающийся 
«над миром растений и животных - вне биосфе-
ры и над ней» [6]. С этого момента возникает 
научное содружество трех ученых, в результате 
которого появилось учение о ноосфере как о 
«новом геологическом явлении на нашей плане-
те. В ней человек становится крупнейшей геоло-
гической силой. Он может и должен перестраи-
вать своим трудом и мыслью область своей жиз-
ни...» [5]. Ставя человеческий разум на вершину 
эволюции, Ле Руа, Шарден и Вернадский прида-
ют определяющее значение духовным основам 
интеллекта, в котором видят связующие начала 
будущего цивилизации. Это понимание ноосфе-
ры, во многом утопичное, тем не менее, наибо-
лее комплексно описывает истоки глобальных 
проблем современности и во многом коррелиру-
ет с современным осмыслением экологической 
культуры, которое данный концепт получает в 
таких науках как экологическая социология, со-
циальная антропология, экологическая педагоги-
ка и др. Именно в этот период понятие «экологи-
ческая культура» получает свое осмысление 
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именно в глубинном аспекте человеческого ми-
ровоззрения и мироощущения. Так, культуролог 
Л.Н. Коган, в целом, рассматривал экологиче-
скую культуру как «сопричастность культурно-
духов-ных и природных основ развития челове-
ческой цивилизации» [17]. Академик Н.Н. Моисе-
ев напрямую связывал экологическую культуру с 
перестройкой мышления, так как, понимание и 
осмысление экологических проблем и является 
перестройкой сознания человека и общества, 
изменением смысла культуры. В работе «Коэво-
люция природы и общества. Пути ноосфероге-

неза» отмечал: «Способность правильно ис-
пользовать и регулировать мощь современного 
общества и означает «экологическую культуру» 
и «экологическое мышление» [29]. Вместе с тем, 
несмотря на появления работ в области осмыс-
ления концепта экологической культуры, основ-
ная проблема современной науки заключается в 
том, что понимание экологической культуры в 
большей степени имеет фрагментарный харак-
тер. Экологическая культура в данном контексте – 
это новый этап культурного развития цивилиза-
ции.  
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ачество образовательных услуг и процеду-
ры его оценки регулируются ФЗ «Об обра-

зовании в РФ» [1]. Мнения представителей роди-
тельской общественности можно рассматривать 
как одни из наиболее значимых при изучении 
соответствия образовательного процесса со-
временным потребностям общества и государ-
ства. Были проанкетированы (инструментарий 
исследования включал в себя анкету для роди-
телей) законные представители учащихся из 21 
учебного заведения среднего общего образова-
ния города. Выборка носила районированный, 
непропорциональный характер. Между тем, она 
позволила обеспечить представительство рес-
пондентов данной категории из школ всех терри-
ториально-административных районов г.о. Са-
мара. 

Качество общего образования в исследовании 
оценивалось по пяти блокам: условия обучения, 
содержание учебного процесса, качество препо-
давания, организация учебного процесса и ре-
зультаты обучения (пример блока – табл. 1). Для 

сравнительного анализа блоков были рассчита-
ны индексы удовлетворенности по каждому из 
них (на основе долей удовлетворенных и не-
удовлетворенных респондентов-родителей) 
(табл. 2). 

Индекс удовлетворенности для каждого пара-
метра представляет собой среднее из суммы 
разниц между долей удовлетворенных и долей 
неудовлетворенных по каждому пункту блока 
плюс 100 баллов1. Значение индекса колеблется 
от нуля до двухсот баллов. Если индекс прини-
мает значение больше ста баллов, то доля 
удовлетворенных превалирует над долей не-
удовлетворенных, если меньше ста баллов – 
доля неудовлетворенных выше доли удовлетво-
ренных.  

                                                             
1 Например, разница для пункта «комфортность пре-
бывания ребенка в школе» равна 67 % – 4 % = 63 %. 
Таким же образом высчитываются разницы для каждо-
го пункта, все суммируется и вычисляется среднее. 

К 
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Доля абсолютно удовлетворенных родителей, то 
есть тех, кто доволен всеми параметрами всех 
пяти блоков составляет 7 % (табл. 3). Больше 
всего родителей (почти треть опрошенных –                          
31 %) удовлетворены всеми составляющими 
организации учебного процесса. Меньше всего 
абсолютно удовлетворенных родителей по блоку 
«условия обучения» – 11 %.  

На основе оценки удовлетворенности родителей 
различными параметрами учебного процесса 
был построен рейтинг школ городского округа 
Самары (табл. 4).  

 

Таблица 1 

Уровень удовлетворенности родителей условиями обучения1 
(% по строке) 

 

Условия обучения 

Уровень удовлетворенности 

В целом  
устраивает 

В чем-то  
устраивает,  
в чем-то нет 

В целом  
не устраивает 

Трудно 
сказать 

Комфортность пребывания ребенка в школе 67 28 4 1 
Эстетическое оформление помещений в школе 64 27 6 2 
Качество профессиональной подготовки учителей 64 25 6 4 
Обеспеченность учебниками 64 26 8 2 
Обеспечение безопасности пребывания ребенка в школе 63 25 8 3 
Наличие учителей в необходимом количестве 62 24 11 4 
Отношение педагогов к учащимся 60 32 6 2 
Санитарно-гигиенические условия в школе 57 29 10 3 
Отношение между учениками в классе 54 35 8 2 
Наличие современного оборудования для проведения занятий 52 32 11 5 
Необходимая медицинская помощь 50 31 12 7 
Условия для спортивных занятий детей 48 31 17 4 
В среднем 58 29 10 4 
Индекс удовлетворенности родителей конкретными составляющими условий обучения 148,2 
 

Таблица 2 

Сводная таблица средних показателей удовлетворенности  
различными составляющими процесса обучения (% по строке) 

 

 В целом  
устраивает 

В чем-то  
устраивает,  
в чем-то нет 

Сумма всех 
положительных 

оценок 

В целом не 
устраивает 

Трудно 
сказать Индекс 

Организация учебного 
процесса 67 23 90 8 2 159,0 

Условия обучения 58 29 87 10 4 148,2 
Содержание  
учебного процесса 

57 31 88 9 3 148,0 

Качество преподавания 58 29 87 9 4 141,3 
Результаты обучения 52 29 81 9 10 121,3 
 
 

Таблица 3 

Доли родителей, удовлетворенных всеми пунктами в каждом параметре, % 
 

Условия обучения 11 
Содержание учебного процесса 23 
Качество преподавания 27 
Организация учебного процесса 31 
Результаты обучения 18 
Удовлетворены всеми пунктами всех параметров 7 
 

 

                                                             
1 Данные в таблицах отсортированы по столбцу «в целом устраивает» по убыванию значений. 



57 

Таблица 4 

Рейтинг школ 
 

Номер 
школы 

Условия  
обучения 

Содержание  
учебного процесса 

Качество  
преподавания 

Организация  
учебного процесса 

Результаты  
обучения Индекс 

 176,2 184,7 178,7 191,3 137,5 173,7 
 167,2 170,8 167,5 193,3 126,6 165,1 
 167,2 174,8 164,3 184,6 133,8 164,9 
 164,0 176,0 163,6 177,6 134,5 163,1 
 172,8 166,2 166,7 166,4 129,8 160,4 
 167,4 164,7 156,9 151,8 131,0 154,4 
 157,6 154,0 147,5 178,3 126,8 152,8 
 158,5 154,0 155,6 153,6 122,5 148,8 
 159,2 151,1 152,2 160,4 120,9 148,8 
 158,0 146,3 145,6 167,6 122,6 148,0 
 165,1 145,8 132,6 173,3 117,0 146,8 
 155,2 151,1 133,8 163,1 122,0 145,0 
 146,8 154,9 138,8 154,2 127,0 144,4 
 160,1 148,1 131,6 153,8 115,7 141,9 
 138,1 144,6 140,7 155,4 121,4 140,0 
 142,6 139,2 127,4 170,7 117,1 139,4 
 128,6 130,4 153,4 163,8 113,0 137,8 
 149,6 144,4 128,3 144,0 115,7 136,4 
 138,0 136,9 130,0 140,4 115,5 132,2 
 132,5 131,8 123,2 153,6 109,5 130,1 
 119,8 129,5 115,8 135,8 105,1 121,2 

 

Исследование показало, что в наибольшей сте-
пени родители удовлетворены организацией 
учебного процесса – 67 % в целом удовлетво-
ренных, индекс равен 159,0 баллов (табл. 4). 
Меньше всего удовлетворительных оценок по-
лучил блок «результаты обучения». Практически 
только каждый второй родитель доволен итога-
ми обучения ребенка в школе (52 %). Индекс 
удовлетворенности составляет 121,3 балла, что 
существенно ниже всех остальных индексов.  

Анализ социологических данных, полученных в 
ходе исследования, направленного на этом эта-
пе на определение спектра конкретных, соци-
ально значимых показателей (индикаторов) рей-
тинговых систем, позитивно влияющих на каче-
ство образовательного процесса, позволяет 
сделать следующие выводы: 

– действующий спектр показателей (индикато-
ров) требует определенного уточнения (опреде-
ленной модернизации) с учетом предложений, 
высказанных акторами настоящего исследова-
ния. Наряду с этим, провести такую (подобную) 
модернизацию можно было бы также на основе 
мониторинга мнений членов экспертной группы, 
в которую могли бы быть включены представи-
тели педагогической, ученической (старшие 
классы) и родительской общественности. 

Не во всем поддерживает действующий спектр 
показателей рейтинговых оценок и министр про-
свещения РФ О.Ю. Васильева, которая, в част-
ности, заявила: «Не является ЕГЭ критерием 
оценки работы в школе, я еще раз это подчерки-
ваю. Он никогда не сможет описать состояние 
школы сегодня, а раз так, то этого не стоит де-
лать и в таком ключе. Это необъективно. Нужно 
разрабатывать самой школе модели самообсле-
дования» [2]. На наш взгляд, следует рассмот-
реть вопрос о целесообразности введения в этот 
спектр следующих показателей (индикаторов): 

– общее число учащихся, сдавших ЕГЭ и ГИА не 
только на «отлично», но и на «хорошо» и «удов-
летворительно»;  

– творческую направленность деятельности 
школы;  

– динамику успешности обучения конкретного 
учащегося; достижения ОО (учащихся) в сфере 
технического творчества (проектирования); 

–  участие и достижения учителей школы в ком-
петентностных, метапредметных и других олим-
пиадах и конкурсах;  

– участие школы (учеников) в мероприятиях гра-
жданско-патриотической, духовно-нравственной 
направленности;  

– эффективность образовательного процесса в 
ОО;  

– состояние образовательной среды в школе; 
результативность инновационной деятельности 
ОО; 

–  позитивное отношение учащихся, выпускни-
ков, родителей к школе; 

–  высокое качество образования в ОО;  

– создание условий для внеурочной деятельно-
сти (досуга) обучающихся;  

– создание условий для получения дополни-
тельного образования; участие учащихся в фес-
тивалях, конкурсах, смотрах, олимпиадах раз-
личного ранга и уровня;  

– обеспечение доступности качественного обра-
зования для всех без исключения обучающихся. 
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Аннотация. В статье авторы отмечают, что 
наполненный рисками жизненный мир молодой 
семьи в России выступает основой негативного 
воспроизводства той парадоксальной реаль-
ности, которая сложилась сегодня в обществе. 
В этой связи необходим анализ и самого жиз-
ненного мира молодой семьи и парадоксаль-
ной реальности, которая, преломляясь в се-
мейных практиках молодёжи, проявляется на 
уровне множества микросоциальных рисков, 
формирующих на уровне социума такие явле-
ния, как «неблагополучная семья», «неблагопо-
лучное детство», «социальное сиротство», 
«детская бедность» и др. В конечном счете, 
сам жизненный мир молодой семьи, разви-
вающийся по негативной траектории, стано-
вится основой воспроизводства парадоксаль-
ного общества.  
 

Ключевые слова: жизненный мир, семья, мо-
лодая семья, парадоксальная реальность, дет-
ство. 
 

   

Annotation. Тhe life world of a young family filled 
with risks in Russia is the basis for the negative re-
production of the paradoxical reality that has de-
veloped in society today. In this connection, it is 
necessary to analyze the very life world of a young 
family and a paradoxical reality that, when re-
fracted in family practices of young people, mani-
fests itself at the level of a multitude of microsocial 
risks that shape social phenomena such as «un-
successful family», «unfavorable childhood», «so-
cial orphanhood», «child poverty», etc. Ultimately, 
the very life world of a young family, developing 
on a negative trajectory, becomes the basis for 
the reproduction of a paradoxical society. 
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изненный мир любого человека, социаль-
ной группы, общества складывается в 

условиях определенной реальности с ее соци-
ально-экономическими, политическими, социо-
культурными и иными факторами влияния, спе-
цифическими для каждого социума. Кроме того, 
формирование жизненного мира детерминиру-
ется факторами личностного характера, по-
скольку сам человек, воспринимая тем или иным 
образом объективно складывающуюся реаль-
ность и протекающие в ней процессы, конструи-
рует свой жизненный путь, выстраивает жизнен-
ные планы и стратегии и, тем самым, формирует 
то пространство, которое и называется «жизнен-
ный мир». 

Иными словами, жизненный мир человека – это 
результат влияния целой группы факторов объ-
ективного и субъективного свойства, взаимосвя-
занных между собой и проявляющихся в жизни 
каждого человека уникальным образом, посколь-
ку нет одинаковых судеб, одинаковых биогра-
фий. Жизнь каждого человека, его жизненный 
пусть – уникальная цепочка событий, опреде-
ляющих процесс самосозидания, самотворения, 
самоосуществления. 

Все выше сказанное можно отнести и к семье, 
которая при всех своих типических характери-
стиках, определяющих ее институциональную 
природу, обладает теми неповторимыми черта-
ми и свойствами, которые позволяют однозначно 
утверждать, что каждая семья – уникальный мир 
переплетения судеб, связей, отношений. Уника-
лен и мир молодой семьи. Более того, он еще 
более уникален, нежели мир взрослой семьи, 
которая в ходе своего жизненного пути приобре-
тает специфические институциональные свойст-
ва, традиционные черты того общества, в кото-
ром она развивается.  

Мир же молодой семьи с самого начала ее обра-
зования представляет собой пространство неиз-
веданного, неопределенного, ожидаемого буду-
щего семьи с ее планами, проектами, стратегия-
ми, мечтами. Неопределенность этого мира, ко-
торый создан двумя людьми, решившими соеди-
нить свои судьбы, порождает множество рисков, 
и многие ученые недаром говорят о том, что 
жизненный мир молодой семьи неустойчив, хру-
пок и нуждается в глубоком социологическом 
изучении, так как понимание процессов, проис-
ходящих в его пространстве в первые годы се-
мейной жизни, позволит выявить причины высо-
кой динамики разрушительных явлений в инсти-
туциональном пространстве молодой семьи.  

И надо сказать, что этой проблеме посвящено 
достаточно много исследований, связанных с 
изучением социальных проблемы и рисков 
функционирования молодой семьи в России, ее 
образа жизни, ценностных установок, факторов 
устойчивости/неустойчивости [1], уровня соци-
ального здоровья и репродуктивных установок, 
региональных особенностей адаптации в контек-
сте влияния этнокультурных факторов полиэт-
ничного социума [2] и моделей эффективной 
адаптации [3].  

Нельзя не отметить целый спектр работ, в кото-
рых представлена теоретическая и методологи-
ческая база исследования семьи в России, слу-
жащая основой для многочисленных исследова-
ний в области молодой семьи [4]. В них ученые с 
позиций сложившихся в отечественной фамили-
стике подходов, связанных, преимущественно с 
кризисной и эволюционной парадигмами, дают 
оценки изменениям в функционировании инсти-
тута семьи в России. Но жизненный мир семьи с 
его глубинными процессами, той сферой, в кото-
рую проникнуть достаточно сложно исследова-
телю, не так часто становится предметом социо-
логической рефлексии, хотя ряд исследований в 
этом направлении уже имеется [5]. 

Жизненный мир молодой семьи – это целостная 
система. С позиций феноменологической кон-
цепции А. Шюца [6], этот жизненный мир пред-
стает как мир конструируемый, меняющийся в 
процессе формирования и реализации жизнен-
ных целей, планов, стратегий и проектов семьи. 
Жизненный мир молодой семьи может рассмат-
риваться как мир ее непосредственной семейной 
практики, деятельности, детерминированный 
внешними и внутренними факторами социокуль-
турной среды. Этот мир не является констант-
ным и под влиянием указанных факторов со 
временем меняется. Ш.И. Алиев процесс изме-
нения жизненного мира рассматривает через 
такую категорию, как жизненное проектирование. 
В его интерпретации жизненное проектирование 
- процесс формирования и изменения жизненно-
го мира индивида посредством конструирования 
и реализации жизненных проектов [7]. 

Таким образом, жизненное проектирование оп-
ределяет динамичный характер жизненного ми-
ра, в котором отражаются все микро- и макро-
процессы жизненной реальности молодой семьи, 
включенной в социокультурное пространство 
социума. И на этом основании нам представля-
ется важным рассмотреть российскую реаль-
ность как пространство формирования жизнен-
ного мира молодой семьи. И эта реальность бу-
дет рассмотрена нами с позиций ее парадок-
сальности, порождающей множество рисков в 
функционировании важнейших социальных ин-
ститутов [8], и среди них, как известно, и инсти-
тут семьи. Изучение этих рисков позволяет уви-
деть массу противоречий, возникающих в про-
странстве жизненного мира молодой семьи на 
уровне формирования ее планов, целей, страте-
гий и их реализации. 

Прежде всего, парадоксальность современной 
российской реальности относительно развития 
семейной сферы и формирования жизненного 
мира молодой семьи заключается в том, что 
разработанные на уровне государственной по-
литики проекты и концепции в области развития 
семьи и семейных отношений, поддержки моло-
дой семьи, выхода из демографического кризиса 
не соответствуют семейной реальности. Локаль-
ный характер реализуемых проектов, их ото-
рванность от реальных проблем в сфере семьи 
и семейных отношений делают предпринимае-
мые на государственном уровне попытки управ-
ления семейно-демографическими процессами 
мало эффективными. 

Ж 
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Это отражается в таких негативных явлениях, 
как незащищенность материнства и детства в 
России, высокий уровень распада молодых се-
мей и сиротства стране. Многие исследователи 
отмечают в качестве важнейших проблем, с ко-
торыми сталкивается молодая семья в России, 
проблемы материального и жилищного неблаго-
получия [9], из-за которых жизненный мир моло-
дой семьи становится неустойчивым и напол-
ненным рисками разрушения. Более того, мате-
риальные трудности, как отмечают ученые из 
Башкортостана, становится препятствием для 
образования молодых семей [10]. 

В традиционном обществе экономический фун-
дамент новой молодой семьи создавался не ею, 
а родителями, но в современном обществе си-
туация принципиально иная. Предполагается, 
что молодая семья должна жить самостоятель-
но, поэтому её экономические ресурсы зачастую 
крайне ограничены. Это происходит потому, что 
молодые люди только начинают свою профес-
сиональную карьеру, а в российских условиях 
это зачастую сопровождается сложностями тру-
доустройства, стабильного и достаточного для 
жизнедеятельности семьи заработка. Надо по-
нимать, что трудовая сфера представляет важ-
ность для молодой семьи не только в плане ма-
териального достатка, но и личностной самореа-
лизации, достижения профессиональных успе-
хов [11]. Соответственно, нереализованность 
профессионально-трудовых проектов становится 
источником снижения социального самочувствия 
молодой семьи и фактором риска разрушения ее 
микроклимата и жизненного пространства. 

Материальные проблемы, в итоге, становятся 
дополнительным фактором, обусловливающим 
конфликтность семейных отношений и непроч-
ность молодых семей. В этой связи молодые 
люди стремятся сначала «стать на ноги», обес-
печить определенный экономический базис, 
обеспечить социальный статус, что выступает 
источником постепенного увеличения возраста 
вступающих в брак как для мужчин, так и для 
женщин.  

Материальные факторы, во многом, определяют 
ситуацию семейного неблагополучия в России, и 
это неблагополучие распространяется, прежде 
всего, на молодую семью, на распространение 
неблагополучного родительства. Последнее 
проявляется в различных аспектах. Прежде все-
го, речь идет о нарушении психологического 
климата в семье, ухудшении эмоционального 
состояния и психического самочувствия детей, 
росте насилия в семье и социального сиротства.  

Безусловно, только лишь материальными про-
блемами объяснять распространение негатив-
ных явлений в семейной сфере российского об-
щества было бы неверно, и, скорее, речь идет о 
совокупности фактором, в том числе и факторов 
духовного кризиса, что следует также рассмат-
ривать в категории парадоксальности, поскольку 
за относительно незначительный по историче-
ским меркам период было разрушено духовное 
пространство общества, его высокая культура, 
на место которой пришли образцы и нормы мас-

совой, во многом примитивной культуры глоба-
лизирующегося мира. Молодежь, которая всту-
пает во взрослую жизнь, образовывая свои се-
мейные миры, - продукт этой новой российской 
реальности, в которой все духовные скрепы, вы-
ступавшие основой духовного воспитания целого 
ряда поколений россиян, распались вместе с 
СССР.  

Распалась и устойчивая система семейных цен-
ностей, составлявших базис семейной культуры. 
И проблема не в том, что современная моло-
дежь ориентируется на западную культуру, ее 
нормы и ценности, образцы поведения. Пробле-
ма отсутствии системы семейного воспитания, 
передачи семейных ценностей и норм молодым 
поколениям, а в этих условиях она формируется 
стихийно, зачастую не на тех ценностях, которые 
определяют облик нормативной западной семьи 
в ее лучших традициях, а на тех, которые вызы-
вают порицание и в самом западном обществе. 

Итак, дезадаптированная семья стала нормой 
современной российской реальности, которую не 
спасут проекты инновационного прорыва, не 
обеспечивающие благополучный формат разви-
тия жизненных проектов молодых семей, так как 
надо понимать, что неблагополучная молодая 
семья – залог социального неблагополучия всего 
общества, демографическое, духовное, соци-
альное, экономическое развитие которого во 
многом зависит от состояния жизненного мира 
молодых семей. 

Таким образом, на уровне семейной организации 
общества воспроизводятся все негативные яв-
ления парадоксальной реальности, и семья как 
продукт парадоксального общества становится 
механизмом его воспроизводства. И проследить 
действенность этого механизма можно через 
феномен детства, который тоже уже со всем 
основанием можно рассматривать с позиций 
парадоксальности. Детство – это тот этап жизни 
человека, который становится своего рода сту-
пенькой к взрослому миру, и, естественно, тра-
ектория будущей взрослой жизни определяется 
степенью благополучия детства. 

В российской цивилизации на протяжении всей 
ее истории ценности семьи, детности всегда 
выступали приоритетными, но означает ли это, 
что дети чувствуют себя защищенными и значит 
ли это, что само детство защищено в России? 
Данные социологического опроса Левада-Центра 
говорят об обратном: около 38 % опрошенных 
россиян полагают, что родители подростка             
13–14 лет имеют право наказывать его физиче-
ски при 53 % тех, кто считает, что такого права у 
родителей подростков нет [12]. И, конечно же, 
здесь возникает вопрос не только о семейной 
культуре, исторически заложившей такие основы 
семейного воспитания, но и семейной политике 
государства, которая обязана регулировать эти 
процессы, особенно если фиксируются подоб-
ные наблюдения и явления. 

Анализ российской парадоксальной действи-
тельности демонстрирует нам полное невнима-
ние к этой проблеме. В Концепции государст-
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венной семейной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года даже не содержит 
такого пункта, как «жестокое обращение с деть-
ми», что говорит о концептуальной незащищен-
ности детства в России, и распространение та-
ких явлений в российской повседневности, как 
«конфликтная молодая семья», «неполная се-
мья», «неблагополучное детство», «неблагопо-
лучное родительство», «детская бедность», «соци-
альное сиротство» – лишнее тому доказательство.  

Распространение указанных явлений способст-
вует воспроизводству общества неблагополуч-

ного типа, в котором неблагополучные, неустой-
чивые и кризисные жизненные миры молодых 
семей выступают основой закрепления этого 
механизма негативного общественного воспро-
изводства. Возникает вопрос: какое будущее 
ждет российское общество в этой ситуации? И 
ответ на него тоже в поле социологической реф-
лексии, в поле социологии будущего [13], по-
скольку социология, изучающая современную 
реальность, призвана показать альтернативы 
развития будущего и возможности его конструи-
рования в благополучном формате.  
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Аннотация. В статье анализируется содер-
жание наказания в виде лишения свободы. От-
мечается, что содержание лишения свободы 
далеко не ограничивается наличием и объемом 
правоограничений, оно зависит также от ин-
тенсивности и продолжительности воздейс-твия 
в отношении конкретной личности, от условий в 
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and on the methods and methods of influence. 
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ля того чтобы определить место лишения 
свободы в системе других видов наказания, 

его предупредительные и воспитательные воз-
можности весьма важно выяснить, что же пони-
мается под содержанием наказания в виде ли-
шения свободы. В литературе это понятие опре-
деляется далеко не однозначно. Причем, на наш 
взгляд, отдельные авторы, предпринимая по-
пытки определения содержания наказания, не 
приводят научно аргументированных и доста-
точно обоснованных доводов. 

Так, С.И. Дементьев, полагая, что «содержание – 
это то, что раскрывает сущность, то есть его 
элементы», делает вывод, правда, несколько 
перекликаясь в суждениях с другими авторами, 
что «сущность лишения свободы – это кара, а 
различные правоограничения и лишения, зало-
женные в этом наказании, есть ее содержание» 
[1, c. 9]. 

По форме изложения данный тезис, в общем-то, 
понятен. Однако если его рассмотреть более 
углубленно с позиций логики, то мы увидим, что 
при таком суждении получается своеобразный 
замкнутый круг. А именно, дело в том, что как 
каре, так и содержанию наказания присущи пра-
воограничения и лишения. При таком подходе, 
не раскрыв содержания кары, основной акцент 
сделан только на пояснении содержания наказа-
ния. И, если попытаться изложить данное суж-
дение в расширительном толковании, то получа-

ется следующее: сущность лишения свободы – 
это кара, а кара – это правоограничения и лише-
ния. Далее же различные правоограничения и 
лишения, заложенные в этом наказании, и со-
ставляют его содержание. В результате получа-
ется одно и то же. 

На наш взгляд, наиболее глубокую попытку оп-
ределения содержания наказания предпринял 
И.С. Ной. Он, в частности, с позиций логики 
пришел к выводу, что «... теоретическое положе-
ние о том, что наказание не исчерпывается лишь 
карой, и что труд и весь комплекс воспитатель-
ных мероприятий входят в его содержание, име-
ет важное практическое значение» [2, c. 47]. Да-
лее И.С. Ной делает вывод, что кара, а также 
принуждение, лишенное кары, и убеждение, как 
элементы наказания, отчетливо проявляются не 
только в лишении свободы, но и в исправитель-
ных работах [2, c. 47]. Иными словами, по его 
мнению, в содержание кары входят воспита-
тельные средства, которыми в условиях лише-
ния свободы являются общественно полезный 
труд, воспитательная работа, общеобразова-
тельное и профессиональное обучение. Указан-
ное суждение в свое время очень остро было 
подвергнуто критике многими учеными. 

Вместе с тем, на наш взгляд, такой подход в оп-
ределении наказания в виде лишения свободы с 
позиций уяснения, как его сущности, так и со-
держания, в принципе правомерен. Правда, в 

Д 
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данном случае необходимо учитывать лишь то 
обстоятельство, что в философии понятие «со-
держание» всегда рассматривается вместе с 
понятием «форма». Эти понятия находятся в 
тесной взаимосвязи и рассматриваются как «... 
философские категории, отражающие взаимо-
связь двух сторон природной и социальной ре-
альности, определенным образом упорядочен-
ной совокупности элементов и процессов, отра-
жающих предмет или явление, то есть содержа-
ние и способ существования и выражения этого 
содержания, его различных модификаций, то 
есть формы» [3, c. 434]. Далее, что весьма важ-
но, на наш взгляд, указывается, что понятие 
форма употребляется также в значении внут-
ренней организации содержания, и в этом зна-
чении проблематика формы получает дальней-
шее развитие в категории структура [3, c. 434]. В 
данном случае форма – способ существования и 
выражения содержания. Исходя из этого, для 
уяснения содержания лишения свободы весьма 
важно рассмотреть его структуру, а для этого, 
естественно, необходимо выделить те элемен-
ты, которые в совокупности и будут указывать 
нам именно на наказание в виде лишения сво-
боды как таковое. 

Конечно, лишение свободы очень сложный ин-
ститут, затрагивающий самые различные аспек-
ты жизнедеятельности содержащихся в условиях 
изоляции людей. Поэтому, при определении его 
структуры вполне оправданно прибегнуть (что, 
кстати, и делалось отдельными исследователя-
ми), к способу логической операции, которая и 
должна дать нам возможность раскрыть объем и 
содержание анализируемого наказания. «Сущ-
ность деления состоит в том, что предметы, вхо-
дящие в объем делимого понятия, распределя-
ются по группам» [4, c. 50]. Для проведения та-
кой операции важно определить признаки, кото-
рые смогли бы являться основанием деления. 

Известно, что лишение свободы – это наказание, 
связанное с государственным принуждением. 
Отсюда понятно, его исполнение, а значит и со-
держательная сторона деятельности должна 
регулироваться законом, во всяком случае, наи-
более существенные элементы воздействия. 
Отсюда, вполне логично, что за основу должны 
быть взяты признаки, которые не только являют-
ся значимыми, существенными, но и обязатель-
но должны быть закреплены в законе. В этой 
связи, можно руководствоваться статьей 82 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УИК РФ), поскольку в ней, на 
наш взгляд, определены основные признаки ин-
ститута лишения свободы. В данном случае не-
обходимо учитывать положения части 2 статьи                     
9 УИК РФ, где помимо режима изложены другие 
основные средства исправления осужденных. 

Итак, исходя из изложенного, можно сделать 
определенный вывод, что различные формы и 
способы воздействия на поведение преступни-
ков, в том числе и принуждение к выполнению 
ими установленных в исправительных учрежде-
ниях требований составляют неотъемлемую 
часть содержания наказания в виде лишения 
свободы. Они направлены на то, чтобы вызвать 

у них определенное эмоциональное состояние, 
например, страдания и переживания по соци-
ально значимым ценностям. Это бесспорно, ибо 
исполнение наказания, процесс отбывания нака-
зания, где осужденные непосредственно ощу-
щают воздействие наказания (лишение прав и 
свобод, ограничение в занятии, в месте прожи-
вания, в постоянной возможности общаться с 
близкими людьми, родственниками и т.д.), что, 
безусловно, причиняет лицу определенные 
страдания [5, c. 31]. 

Вместе с тем известно, что страдания и пережи-
вания у человека вызывает не только принужде-
ние, но и условия, в которых он вынужден нахо-
диться. В данном случае необходимо констати-
ровать, что при наказании преступника содержа-
нием в специфических условиях и под охраной, 
он, конечно, в первую очередь лишается свобо-
ды как таковой. Однако свобода – категория 
очень емкая. Она носит конкретный историче-
ский и социально обусловленный характер. Рас-
сматривая ее, не следует забывать, какими бла-
гами материальными или духовными ценностя-
ми в обществе человек обладает или может об-
ладать, каким образом они стимулируют его ак-
тивную деятельность, нацеливая на преодоле-
ние трудностей, устранение препятствий и т.д. 
«Где нет активной деятельности, направленной 
на достижение целей, преодоление препятствий, 
стоящих на пути к цели, – там нет места свобо-
ды» [6, c. 75]. 

Следовательно, свободу личности в обществе 
нельзя рассматривать в отрыве от таких катего-
рий, как желание, интерес, возможности, выбор, 
необходимость, ответственность и т.д. Наказы-
вая лицо лишением свободы, государство лиша-
ет его возможности не только по своему усмот-
рению пользоваться материальными, духовными 
ценностями, реализовывать в полном объеме 
свои способности, но также удовлетворять свои 
потребности, развивать те или иные интересы и 
наклонности. Отсюда, вполне объективно один и 
тот же вид наказания, связанный с лишением 
свободы, будет оказывать различное воздейст-
вие на того или иного осужденного, даже если у 
многих из них имеются общие или хотя бы схо-
жие признаки, например, возраст, срок наказа-
ния, социальное положение, образование и т.д. 

Это связано, прежде всего, с тем, что сила воз-
действия лишения свободы во многом зависит 
от того, каких именно ценностей и благ лишается 
осужденный, ибо в места лишения свободы он 
прибывает с определенными, вполне сложив-
шимися сущностными качествами. Его внутрен-
ний мир чрезвычайно разнообразен: это особен-
ности высшей нервной деятельности, способно-
сти, сложившейся потребности, уровень и харак-
тер умственного развития, мировоззрение и 
стремления, взгляды и убеждения, моральные и 
волевые качества, привычки, приобретенные 
знания, объем и содержание жизненного опыта, 
преобладающие эмоции, эстетические понятия и 
виды, психические свойства и психологические 
установки, отношение к людям, к администра-
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ции, в частности, к окружающей среде осужден-
ных, социальная действительность вообще, физи-
ческое самочувствие и психический настрой и т.д. 

Каждый из названных компонентов в той или 
иной степени может повлиять на восприятие 
осужденным применяемых в отношении его мер 
воздействия. Поэтому блокада, сдерживание или 
устранение условий и возможностей проявления 
многих из названных свойств личности, особенно 
в жестких условиях изоляции, также способны 
вызвать не только чувство неудовлетворенности 
в чем-либо, фрустрацию, переживания, страда-
ния, но и вызвать психические расстройства. 

Следовательно, можно констатировать, что со-
держание лишения свободы далеко не ограни-
чивается наличием и объемом правоограниче-
ний: оно во многом зависит от личностных 
свойств того или иного осужденного, от интен-
сивности и продолжительности осуществляемо-
го в отношении его воздействия, от условий, в 
которых осуществляется такое воздействие, и, 
конечно, от способов (приемов), форм и методов 
воздействия. Поэтому, исходя из изложенного, 
дать полное и категоричное определение содер-
жанию лишения свободы весьма трудно. 
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настоящее время в России вопрос экологи-
ческой безопасности стоит на высшей сту-

пени приоритетных направлений. Данная пози-
ция вполне объяснима, так как экологическая 
безопасность общества и государства в целом 
является сопутствующим решением других не 
менее значимых социальных задач. Не удиви-
тельно, что законодателями принят целый ком-
плекс мер для укрепления данного направления, 
в том числе путем вовлечения правоохрани-
тельных субъектов в данный созидательный 
процесс. 

Актуальность данного направления также под-
тверждается тем, что согласно указу Президента 

РФ от 05.01.2017 № 7 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года экологии» 2017 год при-
знан в Российской Федерации «Годом экологии», 
в связи с чем вопрос активного участия различ-
ных правоохранительных органов в обеспечении 
экологической безопасности страны встал в пер-
вую категорию приоритетных направлений их 
деятельности. 

Конечно же, любые проблемы экологического 
характера, а именно незаконная рубка леса, кон-
трабанда исчезающих видов флоры и фауны, 
объемы промышленных выбросов в атмосфер-
ный воздух и иное требует пристального внима-
ния от различных государственных институтов, в 

В 
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том числе включая прокуратуру, таможенные 
органы, полицию и иное. 

Затрагивая институт таможенных органов, про-
слеживается тенденция к росту роли таможен-
ных органов в защите окружающей среды и 
обеспечение безопасности государства. 

С 2009 года данный институт начал активно рас-
ти в сфере экологии, страны – члены Всемирной 
таможенной организации прилагают уйму усилий 
для борьбы с правонарушениями и различного 
рода преступлениями в области охраны окру-
жающей среды и природопользования. 

С 2001 Россия является одним из участников 
международной инициативной программы ООН 
по окружающей среде (UNEP – United Nations 
Environment Programme) «Зеленая таможня».  

Основной целью данной программы является 
повышение функциональности таможенных 
служб мира при осуществлении надлежащего 
контроля за «экологически чувствительными 
товарами», которые регулируются пакетом мно-
госторонних международных соглашений (MEA). 

Данная программа разработана для помощи в 
борьбе с глобальными экологическими пробле-
мами в следующих формах: обучение персонала 
таможенных органов по данной тематике; прове-
дение многочисленных тренингов, как на уровне 
субъекта, так и на международном уровне всех 
стран для госслужащих таможенных органов; 
постоянная актуализация обучающих материа-
лов на официальном сайте «Зеленая таможня» 
(www.greencustoms.org). 

По истечению длительного промежутка времени 
можно сделать однозначный вывод, что данная 
программа «Зеленая таможня» ведет таможен-
ный персонал к быстрому приобретению специ-
альных навыков в области экологической безо-
пасности, а также природоохранной деятельно-
сти в целом. 

Можно выделить ряд соглашений, лежащих, в 
том числе в основе создания вышеуказанной 
программы:  

1. Конвенция о международной торговле исче-
зающими видами дикой флоры и фауны                   
(СИТЕС) (1973 г.). Данное соглашение регулиру-
ет порядок торговли диких животных и растений 
путем сохранения их численности. В данном со-
глашении собрано более 33 тысяч различных 
видов животных  и растений [1]. Конвенция яв-
ляется самой крупной по охране дикой природы, 
вхождение в нее добровольное, а исполнения 
поставленных в ней задач обязательно для всех 
подписавших государств. Данная конвенция яв-
ляется одним из основополагающих документов 
Программы «Зеленая таможня». Россия, как 
приемник СССР стала участницей данной Кон-
венции в 1992 году. 

2. В 2000 году в рамках реализации Конвенции 
о биологическом разнообразии подписан Карта-
хенский протокол по биобезопасност [2]. В нем 
закреплены меры и процедуры перемещения 

через государственные границы продуктов био-
технологии для целей обеспечения биологиче-
ской безопасности стран мира. К 2012 году на 
долю России приходилось 0,1 %  всего мирового 
рынка биотехнологии, однако к концу 2018 года 
объемы биотехнологической продукции в Рос-
сийской Федерации должны составить в сфере 
производства порядка 200 млрд руб., а на экс-
порт – 50 млрд руб. [3] 

Кроме указанных выше двух соглашений, кото-
рые в том числе лежали в основе «Зеленая та-
можня», в ней также содержится множество 
иных соглашений, протоколов, конвенций, затра-
гивающих большой аспект различных проблем 
таможенной деятельности, путей решения, а 
также много иных задач требующихся мировому 
сообществу в области таможенного дела для 
обеспечения экологической безопасности. 

Таким образом, «Зеленая таможня» – это меж-
дународная инициатива всех стран мира, 
влияющая на деятельность таможенного инсти-
тута, путем эволюционирования их деятельно-
сти, направленной на содействие устойчивому 
экономическому развитию, росту благосостояния 
и защищенности населения. 

Учитывая, что проблема экологической безопас-
ности стоит в России на вышей ступени, а также 
в связи с ее участием, в том числе в программе 
«Зеленая таможня», можно сделать вывод, что 
одной и передовых задач ФТС России является 
обеспечение экологической безопасности госу-
дарства. 

Согласно Комплексной программе развития ФТС 
России на период до 2020 года [4], одной из 
главных задач поставленных руководителем 
ФТС России В.И. Булавиным перед таможенны-
ми органами, является борьба с острыми эколо-
гическими проблемами. Однако «...сегодня раз-
говор об экологических проблемах надо вести в 
наступательном и практическом ключе и выво-
дить природоохранную работу на уровень сис-
темной, ежедневной обязанности государствен-
ной власти всех уровней» [5]. 

Анализируя деятельность таможенных органов 
России можно сделать вывод, что при всем про-
фессионализме сотрудников таможенных орга-
нов, достижение полной экологической безопас-
ности государства не всегда приводит к желае-
мому результату, поскольку данная проблема 
является в большинстве своем глобального 
уровня. В связи с чем, участие России в различ-
ных соглашениях, программах, семинарах и кон-
венциях под эгидой ООН, являются необходи-
мой составляющей всего комплекса природо-
охранных усилий ФТС России. 

Конечно в сложившейся ситуации на сегодняш-
ний день ответственность за реализацию пере-
численных Конвенций, подписанных Россией в 
рамках инициативы ООН "Зеленая таможня", 
ложится на плечи инспекторов и сотрудников 
правоохранительного блока таможенных орга-
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нов. Именно они регулируют и выявляют легаль-
ную и нелегальную международную торговлю, 
борются с трансграничным мошенничеством и 
проверяют участников внешнеэкономической 
деятельности на соблюдение запретов и ограни-
чений, а также иной деятельностью. 

Деятельность таможенных органов России, без-
условно, вносит огромный вклад в «экологиче-
скую безопасность» страны, так как с огромным 
многообразием экосистемы, вопрос ее сохране-
ния актуален, кроме того не надо забывать, что 
«экоблага» по праву являются неповторимым 
богатством и достоянием каждого гражданина. 

 
Литература: 

1. Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES). URL : https://cites.org/ 

2. Картахенский протокол по биобезопасности к 
Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г.
(Монреаль, 29 января 2000 г.). URL : http://
www.cbd.int/ 

3. Постановление Правительства РФ от 
23.09.2013 № 839 «О государственной регистра-
ции генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов, предназначенных для выпуска в окру-
жающую среду, а также продукции, полученной с 
применением таких организмов или содержащей 
такие организмы» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. План мероприятий по реализации Комплекс-
ной программы развития ФТС России на период 
до 2020 года. URL : http://www.customs.ru/ 

 
5. Путин В.В. Официальный сайт Года эколо-
гии в России. URL : http://ecoyear.ru/ 

 Literature:  

1. Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES). URL : https://cites.org/ 

2. Cartagena Protocol on Biosafety to 
the Convention on biological diversity, 1992 
(Montreal, 29 January 2000). URL : 
http://www.cbd.int/ 

3. Decree of the Government of the Russian 
Federation of 23.09.2013 № 839 «On state 
registration of genetically modified organisms 
intended for release into the environment, as well as 
products obtained with the use of such organisms or 
containing such organisms» // ATP «Consultant
Plus». 

4. Action plan for the implementation of a 
Comprehensive program of development of the FCS 
of Russia for the period up to 2020. URL : 
http://www.customs.ru/ 

5. Putin V.V. Official website of the year of ecology 
in Russia. URL : http://ecoyear.ru/ 



73 

 

УДК 316.034 
 
Вишневецкий Кирилл Валерьевич 
доктор юридических наук, профессор,  
начальник кафедры уголовного права  
и криминологии,  
Краснодарский университет МВД России 
Milena.555@mail.ru 
 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ  
«ЖЕРТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ»  
И «ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА» 
 

   
 
Kirill V. Vishnevetskiy  
Doctor of law, Professor,  
Chief of department of criminal law  
and criminology Krasnodar,  
Ministry of Internal Affairs university of Russia
Milena.555@mail.ru 
 
 

CRIMINOLOGICAL 
CHARACTERISTICS  
AND DEFINITIONS OF «VICTIM  
OF CRIME OF RELATIONSHIP» 
AND «PERSONALITY  
OF THE OFFENDER» 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье раскрываютсяопределе-
нияпонятий «жертва преступления взаимоот-
ношений» и «личность преступника». Кроме 
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ределенную социальную или эмоциональную 
связь с жертвой, то есть определенные взаи-
моотношения, соответственно, жертвой таких 
преступлений может быть только физическое 
лицо.  
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сследования взаимоотношений между 
жертвой и преступником и их влияния на 

возникновение, развитие и последствия престу-
пления требует более основательного изучения 
субъектов этих отношений – жертвы (потерпев-
шего) и преступника.  

В юридической литературе для определения 
лица, которое пострадало от преступления, ча-
ще всего используются термины «потерпевший» 
и «жертва». Термин «потерпевший» обычно ис-
пользуется в уголовном и уголовно-процес-
суальном праве. В последнее время многие уче-
ные в уголовном праве уделяют свое внимание 
исследованию потерпевшего. Разные авторы по-
разному трактуют это понятие.В криминологии 
наряду с термином «потерпевший» используется 
термин «жертва». Существует две основные 
позиции по поводу термина «жертва преступле-
ния». Сторонники первой позиции утверждают, 
что жертва – это физическое лицо, человек, ко-
торому непосредственно преступлением причи-
нен физический, моральный или материальный 
вред (так называемое, узкое определение жерт-
вы) [1]. Л.В. Франк, сторонник второй позиции, 
говорит, что жертва – это человек или опреде-

ленная общность людей в любой форме их инте-
грации, которым прямо или косвенно причинен 
вред преступлением (это так называемое широ-
кое, общетеоретическое определение жертвы 
преступления) [2]. Он считает, что виктимологи-
ческое понятие «жертва преступления» охваты-
вает не только непосредственных жертв, но и 
жертв от покушений на преступления, близких 
родственников погибших жертв. П.С. Дагель, 
кроме физических лиц, относит к потерпевшему 
от преступления (в криміно-логічному смысле) 
также и юридических лиц [3]. 

Канадская ученая М. Барриль определяет жерт-
ву преступления как человека (группу лиц), кото-
рые перенесли непосредственное посягательст-
во на свои основные права со стороны другого 
лица (группы лиц), которые действовали созна-
тельно. В.А. Туляков отмечает, что жертвой пре-
ступления признается любое физическое лицо 
(социальная общность, организация), которому 
преступлением причинен физический, матери-
альный или моральный ущерб [4]. 

Декларация основных принципов правосудия 
для жертв преступлений и злоупотребления вла-

И 
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стью, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
29 ноября 1985 года, термин «жертва» трактует 
как «лица, которым индивидуально или коллек-
тивно был причинен вред, включая телесные 
повреждения или моральный ущерб или сущест-
венное ущемление их основных прав в резуль-
тате действия или бездействия, нарушающего 
действующие национальные уголовные законы 
государств-членов, включая законы, запрещаю-
щие злоупотребление властью... Понятие «жерт-
ва» в соответствующих случаях включает родст-
венников или иждивенцев непосредственной 
жертвы, а также лиц, которым был причинен 
ущерб при попытке оказать помощь жертвам, 
находящимся в бедственном положении, или 
предотвратить виктимизацию. Кроме того, Дек-
ларация отдельно выделяет категорию жертв 
злоупотребления властью как лиц, «которым 
индивидуально или коллективно был причинен 
вред, включая телесные повреждения или мо-
ральный ущерб или существенное ущемление их 
основных прав в результате действия или без-
действия, еще не представляющего собой нару-
шения национальных уголовных законов, но та-
кого, что является нарушением международно-
признанных норм, касающихся прав челове-
ка».Приведенные нами определения понятия 
«жертва преступления» позволяют сделать вы-
вод о том, что отмеченные позиции ученых раз-
делились не только в том, возможно ли призна-
вать как жертву социальную общность или юри-
дических лиц, но и в том, признают или не при-
знают авторы как жертву лицо, которому вред 
был причинен опосредованно. 

Рассмотрим основные аргументы сторонников 
первой позиции: 

1. Представители первой позиции смешивают 
понятие жертвы преступления и предмет викти-
мологического изучения. Этот предмет включает 
и общности, потому что они могут иметь опреде-
ленные качества уязвимости (массовой, группо-
вой виктимности), представляющих собой сум-
марное обобщенное выражение качеств индиви-
дуальной виктимности. Отдельный человек, 
поддаваясь влиянию той или иной общности, 
возможно, и становится более уязвимой, но это 
не свидетельствует, что перед нами коллектив-
ная жертва. Здесь другое – взаимодействие 
личности с ситуацией [5].  

2. Понятие жертвы как «общности людей» мало 
что даст ввиктимологической теории, оно ото-
рвано от реальных потребностей практической 
профилактики. Такой объект виктимологической 
профилактики, как «общность людей в любой 
форме их интеграции», просто нереален, по-
скольку в этом случае как жертву преступления 
можно рассматривать все что угодно, в том чис-
ле и все общество в целом.  

3. Если даже ограничить размеры сообществ до 
сравнительно приемлемых (трудовой коллектив, 
семья, соседи и т.п), нетрудно увидеть, что 
ущерб от преступных действий, даже направ-
ленных против той или иной группы лиц, не мо-
жет быть иным, как причиненным непосредст-
венно лицам, составляющим эту группу. Поэтому 

общность людей – это совокупность жертв – фи-
зических лиц. 

4. Если относить к жертвам отдельных лиц, 
общности, вред которым причинен косвенно, 
исчезает специфика виктимологической профи-
лактики, основанная на учете эмоциональных, 
волевых, моральных качеств, социального поло-
жения людей, оказавшихся непосредственными 
участниками ситуаций преступлений.  

Представители второй позиции свою точку зре-
ния объясняют следующим: 

1. Широкое понимание понятия «жертва пре-
ступления» было закреплено в Декларации ос-
новных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотребления властью, подписа-
ние которого свидетельствует о всеобщем при-
знании данного определения. 

2. Существуют такие составы преступлений, 
которые фактически причиняют вред отдельным 
социальным общностям, группам людей, юриди-
ческому лицу (например, геноцид, развязывание 
и ведение агрессивной войны, незаконное ис-
пользование фирменного наименования, раз-
глашение коммерческой тайны и др). 

3. Включение социальной общности и органи-
зации в понятие жертвы преступления обуслов-
лено комплексным характером виктимологиче-
ских исследований, оперирующих понятием 
жертвы как основным инструментом в познании 
закономерностей взаимодействия преступности 
и виктимности.  

4. Ненаучно и аморально исключать вторичных 
жертв из совокупности объектов, охватываемых 
понятием «жертва преступления», на том осно-
вании, что они опосредованно связаны с престу-
плением, потому что вторичные жертвы (члены 
семьи, близкие лица, родственники, иждивенцы) 
испытывают такие же страдания и проявляют 
такие же симптомы психологических затрудне-
ний, как и прямые жертвы [6]. Относительно со-
отношения понятий «жертва» и «потерпевший от 
преступления», считаем, что потерпевший ввик-
тимологии – часть обобщающего понятия «жерт-
ва», и не будет вызывать больших возражений 
употребление наряду с термином «жертва пре-
ступления» как синоним также термина «потер-
певший от преступления».  

Поскольку основной отличительной чертой «пре-
ступлений взаимоотношений» является то, что 
они совершаются лицами, которые имеют опре-
деленную социальную или эмоциональную связь 
с жертвой, то есть определенные взаимоотно-
шения, соответственно, жертвой таких преступ-
лений может быть только физическое лицо. То 
есть, такая жертва должна иметь «живую душу», 
которой не имеет организация, предприятие и 
т.п. [7]. 

Мы считаем, что в состав жертв «преступлений 
взаимоотношений» должны войти и «вторичные 
жертвы». В данном случае, бесспорно, следует 
согласиться с В.А.Туляковым, поскольку пре-
ступник может нанести вред третьему лицу для 
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того, чтобы намеренно заставить страдать дру-
гого конкретного человека (отомстить ему), на-
пример, похищение человека, ребенка; изнаси-
лование или причинение различных физических 
страданий и многое другое. В таких преступле-
ниях страдания именно «вторичной жертвы» и 
является целью преступника. Совершая такое 
преступление, виновный рассчитывает на то, что 
эта конкретная личность будет испытывать такие 
же страдания и проявлять такие же симптомы 
психологических затруднений, как и прямая 
жертва [8]. Конечная цель заключается в причи-
нении страданий третьему лицу за счет причи-
нения вреда непосредственному потерпевшему, 
хотя, обычно, цель не является обязательным 
признаком состава насильственных преступле-
ний. Жертва преступления имеет свои особен-
ности и признаки, которые выделяют ее из обще-
го общественного круга как человека, постра-
давшего от преступления. Эти особенности де-
лают ее привлекательной для преступника и 
составляют ее виктимность. Поэтому, по нашему 
мнению, криминологическая характеристика 
жертвы преступления заключается в анализе ее 
социально-демографических, уголовно-право-
вых, нравственно-психологических характери-
стик и выявлении таких из них, способствующих 
ее виктимизации.  

Сведения о потерпевших от преступлений взаи-
моотношений и особенности их взаимоотноше-
ний с преступником имеют существенное значе-
ние для проведения эффективной профилакти-
ческой работы, в том числе виктимологической 
направленности.  

Для более глубокого исследования личности 
потерпевшего ученые прибегают к классифика-
ции жертв преступлений по различным критери-
ям. Классификация потерпевших имеет принци-
пиальное значение, поскольку позволяет судить 
в полном объеме о поведении потерпевших, си-
туации, предшествующей преступлению, взаи-
моотношениях с преступником, роль потерпев-
шего в механизме совершения преступления, 
условия, способствовавшие совершению пре-
ступления, о путях и способах защиты жертвы 
преступления [9]. 

Учитывая научно-практические достижения, наи-
более значимым основанием классификации 
жертв преступлений взаимоотношений, по на-
шему мнению, является характер взаимоотно-
шений жертвы и преступника: 

– ситуационные жертвы. К этой группе относятся 
жертвы, которые не были ранее знакомы с пре-
ступником и стали такими случайно вследствие 
влияния конкретной жизненной ситуации; 

– вероятностные жертвы. Совершение преступ-
ления в отношении этих лиц носит вероятност-
ный характер, и преступное последствие являет-
ся случайным по отношению к данной конкрет-
ной жертве; 

– заранее определенные жертвы преступных 
деяний. Потерпевшими становятся люди, свя-
занные с преступником родственными, друже-

скими, интимными и другими близкими отноше-
ниями. Чаще всего преступление является ре-
зультатом неблагоприятной ситуации, которая 
сложилась еще задолго до его совершения, 
конфликта. 

Приведенная классификация носит условный 
характер и не является исчерпывающей. На наш 
взгляд, она носит обобщающий характер, потому 
что разделяет жертв на таких, которые были 
знакомы с преступником и находились с ним в 
отношениях, и таких, что не знали преступника 
до совершения преступления. 

Поскольку упомянутая классификация примени-
ма для жертв тяжких насильственных преступле-
ний, то ее можно дополнить еще одним видом – 
условно-определенные жертвы. К ним относятся 
лица, с которыми преступник умышленно позна-
комился, чтобы создать благоприятные условия 
для совершения преступления (например, муж-
чина знакомится с девушкой, чтобы потом изна-
силовать ее или, воспользовавшись доверием, 
завладеть имуществом).По такому основанию 
классификации, как вид связи, жертв «преступ-
лений взаимоотношений» можно разделить на 
следующие группы: – семейно-бытовые жертвы. 
К ним относятся потерпевшие, которые имеют 
семейную, родственную, любовную, дружескую, 
соседскую связь с преступником; – корпоратив-
ные жертвы. Совершение преступления проис-
ходит на почве служебных, коммерческих, дело-
вых и других конфликтов, связанных с совмест-
ной или конкурентной деятельностью субъектов; – 
нормативные жертвы. Совершение противо-
правных деяний в отношении них становится 
возможным вследствие существования между 
жертвой и преступником связи, урегулированно-
го определенным документом (например, зло-
употребление опекунскими правами). Говоря о 
жертве рассматриваемой категории преступле-
ний, нельзя не сказать и о личности преступника. 
Попутно заметим, что изучению личности пре-
ступника в разные времена было уделено доста-
точно много внимания со стороны ученых. В 
криминологии под личностью преступника пони-
мают лицо, совершившее преступление, в кото-
ром отразилась ее антисоциальная направлен-
ность, выражающая совокупность негативных 
социально значимых свойств, влияющих в соче-
тании с внешними условиями и обстоятельства-
ми на характер преступного поведения. 

А.И. Долгова выделяет шесть групп признаков, 
характеризующих личность преступника:  

1) социально-демографические признаки;  

2) уголовно-правовые признаки; 

3) социальные проявления в различных сферах 
жизнедеятельности;  

4) нравственные качества;  

5) психологические признаки;  

6) физические (биологические) характеристики 
[10]. 
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По нашему мнению, эти признаки условно можно 
объединить в две большие группы: социально-
демографические признаки и нравственно-
психологические, учитывая, что личность пре-
ступника нас интересует лишь во взаимодейст-
вии с потерпевшим. Опираясь только на соци-
ально-демографические показатели, содержа-
щиеся в статистических данных, невозможно 
ответить на вопрос о причинах совершения пре-
ступления субъектами в отношении лиц, с кото-
рыми они находятся в отношениях, как влияют 
взаимоотношения с жертвой на механизм пре-
ступного поведения. 

Подытоживая изложенное, можно сделать сле-
дующие выводы. Жертвой «преступления взаи-

моотношений» является физическое лицо, кото-
рому в результате или при условии ее взаимоот-
ношений с преступником непосредственно или 
косвенно был причинен физический, моральный 
или имущественный вред. 

Определяющим признаком жертвы, которому 
был причинен вред вследствие или условии 
взаимоотношений с преступником, будет суще-
ствование между ними именно таких отношений, 
которые привели к ее виктимизации. Лицом со-
вершившим «преступления взаимоотношений» 
является физическое лицо, которое при условии 
или вследствие ее взаимоотношений с жертвой 
причинило последней физический, имуществен-
ный или моральный вред. 
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нститут регистрации права собственности 
на недвижимое имущество существует 

давно. В истории нашей страны это появилось 
ещё во времена феодальной Руси. И с давних 
времён существуют различные мошенничества в 
этой сфере.  

Вместе с совершенствованием системы регист-
рации права на недвижимое имущество, совер-
шенствуются и мошенники в том, чтобы заполу-
чить его. Для кого-то это желание завладеть 
деньгами обманным путём через какую-либо 
сделку (например – это люди, обманутые за-
стройщиком на этапе строительства здания – 
дольщики), для кого-то объектом посягательства 
является само недвижимое имущество (напри-
мер, завладение квартирой путём давления на 
собственника, чтобы он оформил дарственную).  

В период с января по ноябрь 2017 года наиболее 
распространенным видом преступлений стало 
мошенничество. Это следует из материалов, 
опубликованных на портале правовой статистики 
Генпрокуратуры. Всего, как говорится в мате-
риалах надзорного ведомства, за отчетный пе-
риод было совершено 204870 преступлений в 
форме мошенничества. Это на 6,8 % выше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.  Лидерами среди российских регионов, в 
которых наблюдался наибольший рост этого 
вида преступлений, стали Саратовская область 
(+ 148,7 %), Калининградская область (+ 112,7 %), 
Санкт-Петербург (+ 62,9 %), Нижегородская об-
ласть (+ 57,1%) и Югра (+ 56,9 %). Всего за ян-
варь – ноябрь 2017 года на территории России, 
по данным Генпрокуратуры, было зарегистриро-
вано 1920819 преступлений, что почти на 86 тыс. 

И 
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меньше, чем годом ранее. Сокращение числа 
преступлений отмечено в семи округах, однако в 
Южном федеральном округе число зарегистри-
рованных преступлений выросло на 4,7 % [1]. 

Согласно неофициальной статистике каждая                     
10–12 сделка имеет признаки мошенничества 
(обмана) второго субъекта и/или федерального 
органа регистрации. В зависимости способа и 
оформления сделки, вероятность обманных 
действий может изменяться: между частными 
лицами – порядка 9 %; с участием маклера-
частника в районе 10 %; сопровождаемых агент-
ством недвижимости – 3,5 % [2]. 

Согласно статье 8 Конституции Российской Фе-
дерации, в Российской Федерации признаются и 
защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собст-
венности [3]. 

Согласно статье 130 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая), к недвижи-
мым вещам (недвижимое имущество, недвижи-
мость) относятся земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства [4]. 

Следовательно, недвижимое имущество являет-
ся объектом правовой охраны. Объект правовой 
охраны – группа социальных благ, существова-
ние которых общество и государство рассматри-
вают как наиважнейшие.  

Правовым режимом недвижимого имущества 
является наличие особых правил реализации 
правомочий по владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом.  Важной характеристи-
кой является оборотоспособность. Под оборото-
способностью имеется в виду возможность от-
чуждения объекта по различным договорам, на-
следованию или реорганизации юридического 
лица. По данному признаку оборотоспособности 
можно разделить на такие категории:  

а) не ограниченные в обороте объекты, которые 
могут свободно отчуждаться и переходить от 
одного лица к другому;  

б) ограничено оборотоспособные объекты, ко-
торые могут принадлежать лишь определенным 
участникам оборота либо нахождение которых в 
обороте допускается по специальному разреше-
нию;  

в) изъятое из гражданского оборота объекты. 
Перечень изъятых из оборота объектов должен 
быть указан в законе, однако пока такой закон 
отсутствует.  

Из гражданского оборота, в первую очередь, 
изымаются объекты государственной собствен-
ности, которые находятся в общественном поль-
зовании и не могут в силу публичных интересов 
быть предметами гражданско-правовых сделок, к 
ним относятся: недра, лесной фонд, атомные 
станции и табельное военное имущество [5, с. 68]. 

При регистрации права собственности на недви-
жимое имущество, в зависимости от типа приоб-
ретаемого имущества, будут действовать раз-
личные правила, связанные с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» [6].  

Можно выделить наиболее популярные объекты 
недвижимости:  

1) земельные участки;  

2) части (доли) земельных участков;  

3) здания;  

4) сооружения;  

5) жилые помещения;  

6) жилой дом;  

7) часть жилого дома; 

8) нежилые помещения и другие.  

Некоторые виды недвижимого имущества, такие 
как леса, недра, водные объекты и другие, до-
полнительно регулируются Лесным Кодексом 
Российской Федерации, Законом о недрах, Вод-
ным Кодексом Российской Федерации соответ-
ственно.  

В связи с тем, что недвижимое имущество имеет 
рыночную стоимость, оно является объектом 
посягательства для мошенников.  

7 апреля 2010 года Тушинский районный суд 
столицы вынес приговор сразу одиннадцати фи-
гурантам уголовного дела о мошенничестве с 
квартирами. В эту преступную группу входили 
сотрудники милиции, нотариусы, работники жи-
лищно-эксплуатационных контор. В группе были 
четко распределены роли. К примеру, сотрудни-
ки ОВД по району Северное Тушино Москвы Х. и 
С. через жилконторы и участковых милиционе-
ров собирали сведения о пустующих квартирах, 
а также об одиноких престарелых людях. Если 
человек проживал один в квартире и умирал, а 
милиционеры из преступной группы мошенников 
об этом узнавали первыми, то тут же через но-
тариуса подделывали документы на наследство. 
Затем квартиру и имущество продавали, а день-
ги делили [7]. По делу осуждены трое сотрудни-
ков милиции, три нотариуса, которым также до-
полнительно было назначено наказание в виде 
лишения права работать по профессии. 

Мошеннические действия проявляются в неза-
конном отъёме данного вида имущества у их 
законных владельцев по разным мошенническим 
схемам. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся:  

а) заключение ничтожной сделки;  

б) появление «наследников» у умершего одино-
ко проживающего гражданина, который не напи-
сал завещание;  
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в) манипулирование юридической безграмотно-
стью человека, например, если собственнику 
имущества необходимо получить займ, мошен-
ник может заставить его оформить договор да-
рения/договор купли- продажи, без которых яко-
бы невозможно заключить договор залога;  

г)  долевое строительство. После получения 
денежных средств, фирма- застройщик резко 
перестаёт существовать;  

д) подделка документов;  

е) при осуществлении сделки с жилой недвижи-
мостью, продавец не информирует покупателя о 
других людях, прописанных в данном жилом до-
ме, помещении, или квартире. Если они психи-
чески не здоровы и находятся на лечении в со-
ответствующем учреждении, проходят срочную 
военную службу по призыву, отбывают в местах 
лишения свободы, то по возвращению из данных 
мест, могут доказать свои права на квартиру и 
сделка аннулируется. 

Приведенные положения являются теоретиче-
ской основой выявления причинного комплекса 
мошенничества. Представляется, что причинами 
мошенничества является не вся совокупность 
противоречий в обществе и государстве, а лишь 

противоречия, во-первых, в отдельных сферах и, 
во-вторых, конкретизированные применительно 
к сущности и специфике исследуемого вида пре-
ступлений. Причем в реальной жизни противо-
речия как причины мошенничества находятся в 
разнообразно переплетаемых сочетаниях и вы-
членяются, только мысленно [7, с. 30]. 

Противоречия между различными потребностя-
ми (в основном это материальные потребности) 
и вероятностью их удовлетворения характери-
зуют нужду, бедность, нищету людей. По мнению 
современного японского ученого Кан Уэды, пра-
вомерен вывод, что главным фактором, стиму-
лирующим преступные деяния, является бед-
ность в ее самых разнообразных формах. Пра-
вильность этой точки зрения подтверждается 
тем, что в сегодняшней Японии частота появле-
ния деликвентов и взрослых преступников в 
бедных семьях значительно выше, чем обеспе-
ченных [8, с. 162]. 

Не способность удовлетворения материальных 
потребностей порой и становятся причинами 
преступлений. Поэтому, эти противоречия явля-
ются одной из причин появления таких противо-
правных действий как, например, мошенничест-
во. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основ-
ные перспективы развития прокурорского над-
зора за исполнением законодательства, на-
правленного на выявление и пресечение неле-
гальной деятельности по предоставлению по-
требительских займов. Автор описывает наибо-
лее распространённые схемы деятельности 
лжекредиторов, выявляемые органами проку-
ратуры. Анализируя состояние законности в 
рассматриваемой сфере, а также склады-
вающую правоприменительную и судебную 
практику, автор делает выводы о признании 
прокурорского надзора в кредитно-банковской 
отрасли в современных условиях самостоя-
тельным, актуальным и одним приоритетных, о 
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нятия специального приказа Генерального про-
курора РФ, регулирующего деятельность про-
куратуры в рассматриваемой сфере правовых 
отношений. 
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условиях постоянно развивающейся неста-
бильной экономики и невысокого уровня 

финансовой грамотности подавляющей части 
населения Российской Федерации (далее – РФ) 
особого внимания требуют защита прав потре-
бителей финансовых услуг и активизация проку-
рорского надзора за исполнением законодатель-
ства в кредитно-банковской сфере, в частности 

направленного на выявление и пресечение не-
легальной деятельности по предоставлению 
потребительских займов.  

Федеральным законом от 21.12.2013 № 363-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений 

В 
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законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О по-
требительском кредите (займе)» глава 14 Кодек-
са об административных правонарушениях РФ 
(далее – КоАП РФ) «Административные право-
нарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых 
организаций» была дополнена статьей 14.56 
КоАП РФ «Незаконное осуществление профес-
сиональной деятельности по предоставлению 
потребительских займов». 

Полномочия по возбуждению дел по указанной 
статье вышеназванным законом были возложе-
ны на органы прокуратуры. Вместе с тем, адми-
нистративная практика формируется медленно. 
Так, согласно данным отчета органов прокурату-
ры формы АДМ [1] за 2017 год за указанный пе-
риод на территории РФ органами прокуратуры 
было возбуждено 152 дела об административ-
ных правонарушениях по ст. 14.56 КоАП РФ, из 
них на момент отчета 150 – рассмотрено (148 
дел с участием прокурора), к административной 
ответственности виновные лица привлечены по 
144 делам со штрафами на сумму 7501 тыс. 
рублей.  

При этом по 6 делам принято решение о пре-
кращении производства либо об отказе в удов-
летворении требований прокурора, в том числе 
по 5 делам – в связи с отсутствием события, 
состава административного правонарушения.  

Масштабы нелегального кредитования носят 
распространенный характер на территории всей 
страны, вместе с тем, на территориях ряда 
субъектов, в том числе Москвы и Московской 
области дела по ст. 14.56 КоАП РФ не возбужда-
лись, в Санкт-Петербурге возбуждено всего               
3 дела.  

Представляется, что сложившееся положение не 
соответствует состоянию законности в рассмат-
риваемой сфере. 

Одной из причин подобного положения дел яв-
ляется сложность действующего законодатель-
ства, регулирующего отношения в кредитно-
банковской сфере, и отсутствие опыта надзора в 
данной сфере, что во многом обусловлено при-
оритетностью ориентированности органов про-
куратуры на выявление, прежде всего, наруше-
ний в социальной сфере. 

Правонарушения выявляются прокурорами при 
проведении самых различных проверок, не все-
гда проводимых в рамках надзора за исполнени-
ем федерального законодательства.  

Так, например, сотрудником районной прокура-
туры Санкт-Петербурга в ходе изучения уголов-
ного дела, находящегося в производстве                   
СУ МВД района, было установлено, что обви-
няемое лицо сбыло планшетный компьютер, 
заведомо добытый преступным путем, обществу 
с ограниченной ответственностью, основным 
видом деятельности которого являлась торговля 
аудио- и видеотехникой в специализированных 
магазинах (ОКВЭД 47.43). Общество не явля-

лось кредитной или микрокредитной организа-
цией и не осуществляло деятельность по пре-
доставлению потребительских займов.  

При изучении договора комиссии прокурорами 
был сделан вывод о том, что данный договор 
является договором займа. Общество фактиче-
ски осуществляло завуалированную деятель-
ность ломбарда, то есть выдавало займы граж-
данам под залог имущества: передавая денеж-
ные средства гражданам до реализации пере-
данного имущества, осуществляло возмездное 
хранение такого имущества с взиманием возна-
граждения в размере 1,5 % в первый день хра-
нения, а в последующем 15 % от цены товара.  

Таким образом, общество не имело намерения 
реализовывать передаваемый товар, а наобо-
рот, было заинтересовано в длительном сроке 
нахождения его на реализации, за который по-
лучало прибыль в виде процентов, что не отве-
чает смыслу договора комиссии. 

На основании постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении, 
вынесенного прокурором района, общество по-
становлением мирового судьи судебного участка 
№ 67 Санкт-Петербурга было привлечено к ад-
министративной ответственности по ст. 14.56 
КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 тысяч 
рублей за предоставление займов населению 
под залог имущества под видом комиссионного 
магазина.  

Названный судебный акт обжалован обществом 
в Кировский районный суд Санкт-Петербурга, 
решением которого жалоба оставлена без удов-
летворения. Также хочется отметить практику 
работы прокуратуры Самарской области, орга-
нами которой было возбуждено 34 дела об ад-
министративном правонарушении по ст. 14.56 
КоАП РФ, по результатам их рассмотрения                  
33 лица привлечено к ответственности.  

Прокурорами была установлена организация, 
которая представляла единую сеть комиссион-
ных магазинов, расположенных во всех районах 
г. Тольятти (Центральный, Автозаводской и Ком-
сомольский районы) и имеющих общее название 
ломбард «А.». 

Общество, осуществляя свою деятельность в 
офисах и заключая договоры купли-продажи, 
фактически осуществляло завуалированную 
деятельность ломбарда, а именно незаконную 
деятельность по предоставлению потребитель-
ских займов и кредитов.  

Прокурорами районов г. Тольятти возбуждено                               
32 дела об административных правонарушениях 
по ст. 14.56 КоАП РФ, которые рассмотрены ми-
ровыми судьями, виновные лица привлечены к 
административной ответственности.  

Заслуживает внимания сложившая судебная 
практика по привлечению к административной 
ответственности организаций, на профессио-
нальной основе выдающих займы с перспекти-
вой погашения за счет средств материнского 
капитала.  
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Постановлениями мирового судьи судебного 
участка № 10 Советского района г. Орска Орен-
бургской области на основании постановлений 
прокуратуры Советского района г. Орска за по-
добные нарушения к ответственности привлече-
но несколько организаций. При этом, решения 
мирового судьи были обжалованы в Советский 
районный суд г. Орска и в Оренбургский област-
ной суд, где оставлены без изменений (поста-
новления Оренбургского областного суда от 
03.11.2017 по делу № 4а-579/2017, от 07.11.2017 
по делу № 4а-577/2017).  

Подобная правоприменительная практика также 
успешно сложилась в Республике Марий Эл (по-
становление Верховного Суда Республики Ма-
рий Эл от 29.01.2018 по делу № 4А-305/2017), 
Республике Хакасия (постановление Верховного 
Суда Республики Хакасия от 07.03.2018 по делу 
№ 4а-40/2018), Иркутской области (решение 
Усольского городского суда от 02.02.2016 по де-
лу № 12-33/2016), Ставропольском крае (реше-
ние Пятигорского городского суда Ставрополь-
ского края от 10.02.2016 по делу № 12-7/16) и 
т.д. 

Вместе с тем, по данным комитета по безопас-
ности СРО «МиР», количество нелегальных мик-
рокредиторов в России на конец января 2018 
года превышало количество легальных микро-
финансовых организаций в три раза. При этом 
совокупный объем портфеля черных кредиторов 
приближается к 100 млрд рублей. Средний объ-
ем портфеля одного нелегального кредитора 
составляет примерно 10 млн рублей. По состоя-
нию на 1 марта 2018 года в реестре Банка Рос-
сии значилось 2,2 тысячи микрофинансовых ор-
ганизаций, объем легального микрофинансового 
рынка на конец года оценивается экспертами в 
121 млрд рублей [2]. 

По информации Банка России, за 2017 год мега-
регулятором выявлено 1344 организаций, пред-
положительно осуществляющих деятельность 
нелегальных кредиторов, по которым Банк Рос-
сии направил обращения в органы прокуратуры 
[3].  

Однако, как упоминалось ранее, органами про-
куратуры в 2017 году было возбуждено всего                   
152 дела об административных правонарушени-
ях по ст. 14.56 КоАП РФ. 

В связи с тем, что противодействие мошенниче-
ским схемам, в том числе и «черным» кредито-
рам, является одним из приоритетов Банка Рос-
сии, в структуре главных управлений Централь-
ного банка РФ во всех федеральных округах в 
рамках реализации целевого бизнес-процесса 
«Выявление субъектов, осуществляющих дея-
тельность на финансовом рынке без лицензии» 
в 2018 году созданы отделы противодействия 
нелегальной деятельности.  

Специалисты этого подразделения занимаются 
выявлением и пресечением деятельности орга-
низаций, незаконно оказывающих услуги на фи-
нансовом рынке, а также могут оказывать экс-
пертную и методологическую помощь правоох-

ранительным и контролирующим органам. На-
лаживание эффективного взаимодействия орга-
нов прокуратуры с указанными подразделениями 
Банка России будет способствовать росту выяв-
ленных и привлеченных к ответственности неле-
гальных кредиторов.  

Так, например, органами прокуратур Архангель-
ской, Вологодской, Калининградской и Новгород-
ской областей по результатам проверок инфор-
мации из обращений Северо-Западного главного 
управления Банка России возбуждено 24 дела 
об административных правонарушениях по ст. 
14.56 КоАП РФ [4] (в 2017 год в Северо-Запад-
ном федеральном округе было возбуждено всего 
8 дел по указанной статье). 

О перспективе развития надзора за исполнением 
законодательства в кредитно-банковской сфере 
также свидетельствует заключение 17.02.2017 
обновленного Соглашения о взаимодействии 
между Банком России и Генеральной прокурату-
рой РФ.  

При этом, уже имеются примеры эффективного 
и успешного взаимодействия органов прокурату-
ры и Банка России – кейс ООО «АКБ Еврофи-
нанс УА», реализованный прокуратурой Улья-
новской области и Отделением по Ульяновской 
области Волго-Вятского главного управления 
Банка России. 

Сотрудниками Отделения по Ульяновской об-
ласти Волго-Вятского главного управления Банка 
России в ходе мониторинга рынка финансовых 
услуг было выявлено юридическое лицо ООО 
«АКБ Еврофинанс» и входящие в группу с ним 
юридические лица с аналогичным наименовани-
ем, но с добавлением различных букв в его кон-
це (например, «УА», «СА» и т.д.). 

Данные организации фактически осуществляли 
кредитование физических лиц под залог движи-
мого (автомобили) или недвижимого имущества, 
при этом с гражданами заключалось два догово-
ра: купли-продажи имущества и одновременно 
финансовой аренды только что проданного 
имущества.  

По результатам анализа совокупности назван-
ных договоров, который показал отсутствие эко-
номического смысла в сделках и их системати-
ческий характер, территориальным учреждением 
Банка России был сделан вывод о том, что дан-
ная деятельность является профессиональной 
деятельностью по предоставлению потреби-
тельских займов, а не лизинговой деятельно-
стью, как заявляло само общество.  

По результатам рассмотрения обращения Отде-
ления по Ульяновской области Волго-Вятского 
главного управления Банка России прокуратурой 
Ленинского района г. Ульяновского в отношении 
ООО «АКБ Еврофинанс УА» было возбуждено 
дело об административном правонарушении по 
ст. 14.56 КоАП РФ.  

Постановлением мирового судьи судебного уча-
стка № 7 Ленинского судебного участка делу от 
07.04.2017 № 5-217/17, оставленным без изме-
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нения решениями судьи Ленинского районного 
суда г. Ульяновска от 30.06.2017 № 12-426/2017 
и заместителя председателя Ульяновского об-
ластного суда от 19.09.2017, общество признано 
виновным с назначением административного 
штрафа в размере 200000 рублей. 

Также прокуратурой района в адрес руководите-
ля ООО «АКБ Еврофинанс УА» 13.09.2016 было 
внесено представление об устранении наруше-
ний закона № 07-01-2016, которое обжаловано 
обществом в Арбитражный суд Ульяновской об-
ласти. 

Представители Банка России принимали участие 
в обоих судебных процессах во всех инстанциях 
в качестве свидетелей и в полном объеме под-
держали позицию органов прокуратуру.  

Решением Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 10.11.2017 по делу № А72-16083/2016 
ООО «АКБ Еврофинанс УА» в удовлетворении 
заявленных требований отказано.  

Постановлением Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 30.01.2018 названное 
решение оставлено без изменения, апелляцион-
ная жалоба – без удовлетворения. Впоследствии 
Арбитражным судом Поволжского округа 
21.06.2018 было прекращено производство по 
кассационной жалобе.  

Интересно, что аналогичный судебный процесс 
происходил в Самарской области с «дочкой» 
ООО «АКБ Еврофинанс СА», которое также об-
жаловало представление прокуратуры Ленинско-
го района г. Самары от 20.02.2017 № 07-27-2017.  

Однако, в данном случае Арбитражным судом 
Самарской области 26.06.2017 по делу                          
А55-6290/2017 было принято решение, остав-
ленное без изменения постановлением Одинна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 
29.09.2018 без изменения, о признании пред-
ставления прокуратуры недействительным.  

Суд признал необоснованной позицию прокура-
туры о том, что под видом договоров финансо-
вой аренды (лизинга), организация, не являясь 
кредитной, осуществляла профессиональную 
деятельность по предоставлению потребитель-
ских кредитов (займов), посчитав, что в случае с 
указанными в представлении прокуратуры дого-
ворами имеется в виду возвратный лизинг.  

В кассационной инстанции органам прокуратуры 
удалось отстоять свою правоту – постановлени-
ем Арбитражного суда Поволжского округа от 

23.01.2018 вышеназванные судебные акты от-
менены, кассационная жалоба удовлетворена, в 
удовлетворении заявленных требований                 
ООО «АКБ Еврофинанс СА» о признании недей-
ствительным представления прокуратуры Ле-
нинского района г. Самары от 20.02.2017 № 07-
27-2017 отказано.  

Определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 21.05.2018 ООО «АКБ Еврофи-
нанс СА» отказано в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебной заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации.  

Анализируя состояние законности в рассматри-
ваемой сфере, а также складывающую право-
применительную и судебную практику, пред-
ставляется возможным сделать следующие вы-
воды, касающиеся перспектив прокурорского 
надзора за исполнением кредитно-банковского 
законодательства:  

1. Надзор в указанной отрасли в целом, а также 
надзор за исполнением законодательства, на-
правленного на выявление и пресечение неле-
гальной деятельности по предоставлению по-
требительских займов, в современных условиях 
становится самостоятельным, актуальным и од-
ним приоритетных. Данное явление обусловлено 
необходимостью защиты прав потребителей 
финансовых услуг, обеспечения прав и условий 
добросовестной конкуренции легальных участ-
ников финансового рынка и неудовлетворитель-
ным состоянием законности в кредитно-
банковской сфере.  

2. Необходимо налаживать активное взаимо-
действие с представителями территориальных 
учреждений Банка России, в том числе выстро-
ить эффективное участие в межведомственных 
рабочих группах по противодействию преступле-
ниям и правонарушениям в экономической сфе-
ре. Также следует развивать сотрудничество 
между Банком России и органами прокуратуры 
РФ в сфере повышения финансовой грамотно-
сти населения. 

3. Учитывая, что деятельность прокуратуры по 
обеспечению законности в кредитно-банковской 
сфере регулируется в настоящее время различ-
ными правовыми актами Генеральной прокура-
туры РФ, представляется возможным рассмот-
реть вопрос принятия специального приказа Ге-
нерального прокурора РФ, регулирующего дея-
тельность прокуратуры в этой сфере правовых 
отношений. 
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сследование современного института воз-
мещения вреда за незаконное уголовное 

преследование невозможно без ретроспективно-
го взгляда в прошлое. Впервые в отечественном 
законодательстве институт гражданской ответ-
ственности чинов полицейского, прокурорского и 
судебного ведомства по искам лиц, пострадав-
ших от их действий был учрежден Петром I. По-
терпевшим предоставлялось право «в партику-
лярных обидах бить челом» на должностных лиц 
и «искать с них судом, где надлежит» [1‚ с. 294]. 
Однако данное положение после смерти Петра I 
было отменено. 

В дальнейшем уголовная ответственность судей 
за должностные преступления регулировалась 
статьями 366–377 Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных (1845, 1885 г.г.) (далее – 
Уложение о наказаниях). Данные нормы опреде-
ляли, что именно считается «уголовно наказуе-
мым неправосудием», размеры наказания, нала-

гаемого на судей, и за что они присуждаются к 
уплате убытков. 

Гражданская ответственность была предусмот-
рена статьями 677–682. Т. Х Свода Законов Рос-
сийской Империи. Кроме того, ответственность 
судей устанавливалась Судебными Уставами 
(ст. 783, 784 Устава уголовного судопроизводст-
ва и статьями 1316–1331 Устава гражданского 
судопроизводства 1864 года). Указанные статьи 
считались восполнением норм Уложения о нака-
заниях.  

Гражданское законодательство содержало сле-
дующее положение об ответственности судей: 
если неправильный приговор был постановлен 
судьей из корыстных или иных «личных видов», 
то судья обязан был возместить непосредствен-
но все причиненные убытки (ст. 677, Т. Х). Когда 
вследствие окончательного приговора, поста-
новленного умышленно, по неосторожности или 

И 
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невниманию к делу, понес наказание «невин-
ный», то судьи были обязаны:  

1) возвратить неправильно осужденного за свой 
счет из мест ссылки или заключения; 

2) уплатить ему в зависимости от строгости на-
казания, его продолжительности и по другим 
обстоятельствам от 10 до 60 рублей, если неви-
новный был приговорен к исправительному на-
казанию, и от 100 до 600 рублей, если он был 
приговорен к наказанию уголовному;  

3) вознаградить все убытки по имуществу и за 
вред здоровью (ст. 678, Т. Х). 

От всех этих взысканий судьи избавлялись в том 
случае, если при пересмотре дела об осужден-
ном было разномыслие о его виновности                  
(ст. 679, т. Х).При назначении наказания сверх 
меры, установленной законом, денежное возна-
граждение за счет судей выплачивалось лишь в 
случае причинения убытков имуществу осужден-
ного или «когда достоверно дознано, что именно 
сие усиление наказания повергло осужденного в 
болезнь, лишившую его средств к снисканию 
себе пропитания». Во всех других ситуациях ис-
правление «неправильного» приговора ограни-
чивалось «перменою или сокращением срока 
наказания, сообразно существующим постанов-
лениям о замене одних наказаний другими»           
(ст. 680 т. Х).Таким образом, по дореволюцион-
ному гражданскому законодательству причини-
телем вреда (должником) являлось должностное 
лицо, по вине которого был причинен вред. 

После октябрьских событий 1917 года советское 
правительство не уделяло какого-либо серьезно-
го внимания институту возмещения вреда, при-
чиненного гражданину незаконными действиями 
органов власти при расследовании и рассмотре-
нии уголовных дел. Впервые законодатель пре-
дусмотрел ответственность учреждений за вред, 
который причинен гражданам незаконными дей-
ствиями их должностных лиц в ст. 407 ГК РСФСР 
1922 г. В названной статье было сказано, что 
учреждение несет ответственность лишь в слу-
чаях, особо указанных законом. При этом «не-
правильность действий» должностного лица 
должна была признаваться судебным или адми-
нистративным органом. Если потерпевшим они 
не были обжалованы своевременно, то учреж-
дение освобождалось от ответственности. В 
свою очередь, в случаях возмещения такого 
вреда учреждение вправе было в регрессном 
порядке взыскать денежную сумму, уплаченную 
потерпевшему, с должностного лица, в резуль-
тате действий которого причинен вред. Специ-
альная норма, которая устанавливала бы ответ-
ственность за вред, причиненный незаконными 
действиями должностных лиц правоохранитель-
ных органов, в ГК РСФСР 1922 г. отсутствовала. 

В Основах гражданского законодательства Сою-
за ССР и союзных республик (далее – Основы 
гражданского законодательства 1961 г.) в ст. 89 
устанавливалась ответственность государствен-
ных органов за вред, причиненный гражданину в 
зависимости от функций, выполняемых должно-

стными лицами этих органов. В названной нор-
ме, а в последствии и в ч. 1 ст. 446 ГК РСФСР 
1964 г. регламентировалась ответственность за 
вред, который был причинен неправильными 
служебными действиями должностных лиц в 
сфере административного управления. Такой 
вред подлежал возмещению на общих основа-
ниях, если иное не было установлено законом. 

 Частью второй ст. 89 Основ и ст. 447 ГК РСФСР 
1964 г. вопросы возмещения вреда, который 
причинен гражданину неправильными служеб-
ными действиями должностных лиц органов доз-
нания, предварительного следствия, прокурату-
ры и суда были сформулированы иным образом. 
В них был конкретизирован субъект ответствен-
ности, которым являлся соответствующий госу-
дарственный орган, в котором работает должно-
стное лицо. Однако предусматривалось, что 
имущественная ответственность государствен-
ного органа наступает «в случаях и пределах, 
специально предусмотренных законом». Такой 
специальный закон длительное время отсутст-
вовал и названные нормы не находили своего 
практического применения. 

В дальнейшем был принят специальный норма-
тивный акт - Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 18 мая 1981 года «О возмещении 
ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями государственных и общественных 
организаций, а также должностных лиц при ис-
полнении ими служебных обязанностей», утвер-
жденный 5-й сессией 10-го созыва Верховного 
Совета СССР (далее – Указ 1981 г., Указ) [2]. 
Указом было утверждено Положение «О порядке 
возмещения ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и 
суда» (далее – Положение1981г.) [3]. В назван-
ных нормативных актах был закреплен принцип 
полного возмещения вреда, определен субъект-
ный состав правоотношения по возмещению 
ущерба. В результате была изменена и ч. 2 ст.89 
Основ. 

В соответствии с названными нормативными 
правовыми актами 2 марта 1982 года Минюстом 
СССР, Прокуратурой СССР, Минфином СССР 
была утверждена Инструкция по их применению 
(далее – Инструкция 1982 г.) [4]. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 24 февраля 1987 г. в соответствии с Основа-
ми гражданского законодательства была изме-
нена и редакция ст. 447 ГК РСФСР 1964 года.В 
ней были установлены специальные основания 
ответственности за вред, причиненный гражда-
нину органами дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры, суда. 

В настоящее время пункт 1 ст.1070 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее –                     
ГК РФ) [5] устанавливает специальные основа-
ния ответственности за вред, причиненный гра-
жданину органами дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры, суда в результате неза-
конного осуждения;незаконного привлечения к 
уголовной ответственности;незаконного приме-
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нения к гражданину в качестве меры пресечения 
заключения под стражу и подписки о невыезде. 
Вред подлежит возмещению за счет казны РФ, а 
в случаях‚ предусмотренных законом за счет 
казны субъекта РФ, муниципального образова-
ния (специальный закон на этот случай не при-
нят).Обязательство по возмещению вреда, пре-
дусмотренное п. 1 ст.1070 ГК РФ, отличается от 
иных деликтных обязательств тем, что обязан-
ность возместить вред реабилитированному 
гражданину возникает независимо от вины 
должностных лиц органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда. Наибо-
лее распространенными на практике являются 
способы, закрепленные в ст.12 ГК РФ [6]. 

Помимо этого, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) [7] со-
держит значительный по объему массив норм о 
реабилитации лиц, подвергнутых незаконному 
уголовному преследованию (п.п. 34, 35 ст. 5, 
глава 18 УПК РФ).Поэтому вопрос об отраслевой 
принадлежности правоотношений возникающих 
при возмещении вреда, причиненного незакон-
ными действиями органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры, суда вызыва-
ет горячие споры.Ученые-цивилисты придержи-
ваются мнения о гражданско-правовой природе 
правоотношений [8]. Они рассматривают их в 
качестве обязательств из причинения вреда. 
Ученые-процессуалисты полагают, что, включив 
в УПК РФ главу 18, законодатель сказал свое 
веское слово в данном споре в их пользу [9]. 

Процедура возмещения вреда также регламен-
тирована различным образом. Порядок предъ-

явления требований о возмещении имуществен-
ного вреда урегулирован статьей 135 УПК. В 
части второй данной статьи сказано, что при 
получении копии документа о реабилитации‚ 
извещения о порядке возмещения вреда граж-
данин может обратиться в орган постановивший 
приговор и (или) вынесший определение, поста-
новление о прекращении уголовного дела. В тех 
случаях, когда уголовное дело прекращено или 
приговор изменен вышестоящим судом, требо-
вание о возмещении вреда направляется в суд, 
постановивший приговор. 

Компенсация морального вреда осуществляется 
в порядке искового производства. Возможность 
предъявления требования о возмещении убыт-
ков в порядке искового производства подтвер-
ждается п. 6 ст.29 ГПК РФ. Рассмотрение заяв-
ления о возмещении убытков и компенсации 
морального вреда в порядке искового производ-
ства является наиболее предпочтительным. По-
мимо опыта разбирательства дел, суд может 
решить многие вопросы, которые не в состоянии 
сделать сами реабилитированные граждане. 

Подводя итог‚ можно сказать‚ что институтвоз-
мещения убытков и компенсации морального 
вреда, причиненных незаконным уголовным пре-
следованием, является комплексным, т.е. пред-
ставляет собой предмет регулирующего воздей-
ствия различных отраслей права: гражданского 
права, уголовно-процессуального и гражданского 
процессуального права и т.д. Имеющиеся проти-
воречия в правовом регулировании данного ин-
ститута нормами различных отраслей права 
можно устранить путем принятия специального 
закона.  
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Конституции Российской Федерации 1993 
годаформально декларированы принципы 

светского государства и свободы совести [1]. 
Вместе с тем, на практике имеет место негатив-
ная тенденция, состоящая в активном вмеша-
тельстве церкви, прежде всего Русской право-
славной церкви, в дела общества и государства, 
приобретении ею влияния, не характерного для 
современных светских стран. Подтверждением 
существования этой тенденции служит право-
применительная практика, которая стала весьма 
обсуждаема для юридической науки.Так, во-
первых, 11 мая 2017 г. в г. Екатеринбурге выне-
сен обвинительный приговор видеоблогеру Рус-
лану Соколовскому, который обвинялся по не-
скольким статьям Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (да-
лее – УК РФ) [2]. Поводом для возбуждения уго-
ловного дела и начала уголовного преследова-
нияР. Соколовского стал видеоролик, на котором 
блогер играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови. 
При всей аморальности этого поступка, вряд ли 

его можно признать представляющим общест-
венную опасность и, следовательно, преступ-
ным. Более того, сомнения вызывает обосно-
ванность включения в уголовный закон ст. 148 
«Нарушение права на свободу совести и веро-
исповеданий», объективную сторону которой 
составляют публичные действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и совершенные в 
целях оскорбления религиозных чувств верую-
щих.  

Во-вторых, ещё одним примером может служить 
противостояние между обществом, церковью и 
государством, которое развернулось в связи с 
возможной передачей Исаакиевского собора 
Русской православной церкви. Дискуссия вокруг 
этой идеи длится, начиная с 2015 г. и к настоя-
щему моменту так и не завершена.  

В-третьих, неоднозначным выглядит вынесенное 
20 апреля 2017 г. Верховным судом РФ решение 
о признании экстремистской деятельности 

В 
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«Управленческого центра Свидетелей Иеговы в 
России» и запрете его деятельности и деятель-
ности всех 395 отделений на территории России. 
Имущество «Управленческого центра Свидете-
лей Иеговы» в России подлежит конфискации и 
обращению в пользу государства. Подобные 
религиозные организации и группы действуют во 
многих странах мира и вопрос о наличии в их 
деятельности признаков тоталитарных сект яв-
ляется весьма сомнительным. 

Современный этап взаимоотношения российско-
го государства и религиозных объединений ха-
рактеризуется наличием ряда противоречий ме-
жду стремлением российского государства мак-
симально контролировать религиозную сферу и 
желанием религиозных объединений и верую-
щих избавиться от такого контроля.  

Нельзя не согласиться с А.В. Пчелинцевым в 
том, что «свобода совести является одной из 
высших правовых и социальных ценностей, важ-
нейшей составляющей качества человеческой 
жизни, органически связанной с другими права-
ми и свободами. Отсутствие такой свободы де-
лает человека рабом навязываемых ему идеоло-
гии и мировоззрений, винтиком тоталитарной 
системы. Однако, несмотря на то, что еще в 
1993 г. Конституция РФ в части 4 ст. 15 закрепи-
ла приоритет общепризнанных принципов и 
норм международного права, не будет преуве-
личением сказать, что в России такие ценности, 
как свобода совести и вероисповедания еще не 
стали приоритетными» [3, с. 45]. 

Е.Е. Никитина также подчёркивает, что «законо-
дательство, регулирующее институт прав и сво-
бод человека, далеко от совершенства и содер-
жит неправомерные ограничения прав человека. 
Существенно ухудшает качество законодатель-
ства о правах человека отсутствие единства в 
понимании пути его дальнейшего развития и 
конечных целей, которые должны быть достигну-
ты правовым регулированием. Большое количе-
ство противоречивых поправок и дополнений к 
действующим нормативным актам («правовая 
инфляция», или «правовой спам», как справед-
ливо называют такого рода законотворчество 
некоторые авторы) разрушают внутреннюю логи-
ку и саму систему законодательства о правах. 
Элементарное незнание или пренебрежение 
законодателями, действующими объективными 
законами права приводит либо к нулевому регу-
лятивному воздействию на правоотношения, 
либо к правовой неопределенности или возник-
новению неразрешимых коллизий, либо к невоз-
можности исполнения законов в этой сфере»              
[4, с. 65]. 

Подобная тенденция развития законодательства 
может привести к ситуации, когда права атеи-
стов, а также представителей нетрадиционных 
конфессий будут ущемлены. Тем более, у нашей 
страны есть негативный опыт, когда в советском 
государстве свобода совести и вероисповедания 
лишь декларировались. Так, в частности,                 
В.П. Клюева отмечает: «в целом, в Советском 
Союзе свобода совести была заявлена на офи-
циальном уровне, но при этом декларация граж-

данской свободы ограничивалась большим ко-
личеством сдерживающих факторов. Это видно 
на примере применения свободы совести, когда 
де-юре утверждалась возможность исповедо-
вать любую религию или не исповедовать ника-
кой, отправлять религиозные культы или вести 
атеистическую пропаганду, тогда как де-факто 
существовала исключительно атеистическая и 
антирелигиозная деятельность» [5, с. 20]. 

В.П. Лукин высказывает следующую точку зре-
ния: в вероисповедной политике государства 
неизбежна стагнация со всеми ей присущими 
болезненными общественными проявлениями, 
вплоть до социального взрыва, если удовлетво-
ряться достигнутым и вовремя не начать движе-
ние к новым осознанным целям и перспективам. 
Пока мы как страна существовали в рамках во-
инствующей антирелигиозной идеологии и пока 
преодолевалось тяжелое «антирелигиозное со-
ветско-партийное наследие», мир в вопросах 
свободы совести ушел далеко вперед. Это дви-
жение ускорилось в послевоенное время и, осо-
бенно, в связи с созданием Совета Европы, для 
которого свобода мысли, совести и вероиспове-
дания, во-первых, является одной из основ «де-
мократического общества» и, во-вторых, рас-
сматривается в качестве достояния для всех 
граждан, независимо от их религиозного/ нере-
лигиозного мировоззрения.  

Задача же государства состоит в том, чтобы: 

а) отстаивать и защищать самобытность, неза-
висимость и плюрализм гражданского общества; 

б) не – допускать необоснованного вмешатель-
ства, с чьей бы стороны это ни исходило, в неза-
висимое существование религиозных обществ, 
сохраняя при этом свой нейтралитет [6, с. 9]. 

Представляется, что эффективность функцио-
нирования механизма гарантированности права 
на свободу совести и свободу вероисповедания 
зависит не только от правотворчества, но и от 
правоприменения. В свою очередь, правоприме-
нение напрямую зависит от уровня правовой и 
религиоведческой грамотности граждан и долж-
ностных лиц. 

Вопрос реализации свободы совести и ее со-
ставного элемента – права на религиозную тай-
ну – также неразрывно связан с личной и семей-
ной тайной, чья охрана гарантируется Конститу-
цией РФ и международными договорами. Важно 
отметить, что к исповеди, во время которой свя-
щеннослужитель получает доступ к персональ-
ной религиозной тайне верующего, можно при-
числить и действия священнослужителя, фор-
мально не подпадающие под понятие исповеди 
(духовные беседы, консультирование по духов-
ным вопросам и др.). К.М. Андреев в этой связи 
абсолютно верно пишет, что «ограничения вы-
ражения религиозных убеждений могут нала-
гаться только тогда, когда они соответствуют 
трем дополнительным наборам требований:  

1) ограничения должны быть «предписанными 
законом», т.е. представлять собой установлен-
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ные нормы, которые согласуются с правовыми 
принципами;  

2) ограничения позволительны, только если они 
направлены на сохранение общественной безо-
пасности, общественного порядка, здоровья или 
нравственности, или защиту прав и свобод дру-
гих лиц;  

3) ограничение должно быть необходимым в 
демократическом обществе» [7, с. 39]. 

Необходимо проводить различие между внеш-
ними проявлениями свободы и убеждений, кото-
рые могут ставить под угрозу безопасность дру-
гих людей (общественную безопасность) и теми 
проявлениями, которые касаются безопасности 
только непосредственно самого человека, о ре-
лигиозной свободе которого идет речь. В данном 
случае идет речь о свободе права на смерть. 
Это вопрос спорный с точки зрения морали, но с 
точки зрения права на свободу далеко не бес-
спорный, потому что это, прежде всего, право 
самого человека, тем более, если оно сопряжено 
с его мировоззренческим убеждением. То же 
касается и права на отказ от переливания крови, 
отстаиваемого представителями ныне запре-
щённых в России религиозных объединений 
«Свидетелей Иеговы». 

Как отмечает А.В. Пчелинцев, можно увидеть 
«не абсолютный, а относительно абсолютный 
аспект права на тайну исповеди, который наибо-
лее полно соответствует социальной ответст-
венности, когда речь идет о таких фундамен-
тальных ценностях, как жизнь человека и безо-
пасность общества» [8, с. 223]. 

Государство призвано создать условия для эф-
фективного выражения свободы совести и веро-
исповедания, в том числе и при прохождении 
гражданами России воинской службы. О.А. Ов-
чаров в этой связи указывает на то, что взаимо-
действие и тесное сотрудничество государства 
(в лице военных организаций) с религиозными 
объединениями (в лице военного духовенства) 
по реализации права воинов на свободу вероис-
поведания не должно идти в ущерб обеспечению 
обороны и безопасности, как это следует из 
смысла ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Ведь такое 
сотрудничество может быть, как позитивным и 
благотворным, так и вредным, опасным. Про-
блема правовой работы в этой сфере состоит в 
выработке и правовом закреплении, во-первых, 
четких и однозначных критериев такого разгра-
ничения (благотворных от опасных вероучений), 
во-вторых, действенных средств выявления и 
предотвращения угроз обороне и безопасности 
от религиозного фактора, активно используемо-
го, в том числе и для разжигания вооруженных 
конфликтов [9, с. 120]. 

«Отдельного внимания, как пишет Е.И. Маша-
ров, требует вопрос возможности прохождения 
военной службы лицом, исповедующим религию, 
принципы которой не позволяют указанному ли-
цу состоять в рядах вооруженных сил. В боль-
шинстве государств, в том числе и в Российской 
Федерации, таким гражданам предоставляется 
возможность выбрать альтернативную службу, 
которая будет соответствовать гуманистическим 
началам и не нарушать конституционные права 
данной категории лиц» [10, с. 48]. 

Ещё один аспект рассматриваемого права, как 
отмечает Д. Казанцев, состоит в том, что «в ус-
ловиях информационного общества для обеспе-
чения равенства всех религиозных организаций 
бывает недостаточно их равенства перед зако-
ном и судом. В многоконфессиональном госу-
дарстве, большинство жителей которого являют-
ся людьми нерелигиозными, ключевая роль в 
обеспечении межрелигиозного мира принадле-
жит средствам массовой информации. Недопус-
тимо, когда об одной конфессии СМИ, тем более 
государственные СМИ, упоминают лишь в кон-
тексте скандальной хроники, тогда как упомина-
ния о другой не могут носить критический харак-
тер, даже если ее культовые сооружения регу-
лярно фигурируют в криминальных сводках»               
[11, с. 8]. 

Следует согласиться с Д.В. Шилиным в том, что 
«в современном мире свобода совести и веро-
исповедания является динамичным правом, 
представления о котором видоизменяются в за-
висимости от региона. Несмотря на положения 
международного права о безусловности защиты 
духовной свободы человека в современном ми-
ре, наблюдается расширительная интерпрета-
ция пределов правовой охраны такого немате-
риального блага. Это связано с «демократиза-
цией» тех сегментов общественных отношений, 
регулирование которых ранее осуществлялось 
преимущественно на уровне правовых обычаев, 
когда уважение к религиозным чувствам осуще-
ствлялось не под угрозой уголовной ответствен-
ности, а в силу сложившихся традиций и почита-
ния устоявшихся норм морали и нравственно-
сти» [12, с. 82]. 

Таким образом, право на свободу совести и ве-
роисповедания является одним из универсаль-
ных прав, широко закрепленных как в междуна-
родных нормативных правовых актах, так и в 
Конституции России (ст. 28), ее законодательст-
ве. Свобода совести – это естественное право 
человека иметь любые убеждения и действовать 
в соответствии с ними. Свобода вероисповеда-
ния – это право исповедовать и практиковать 
любую религию или же право придерживаться 
атеистических воззрений. 
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Аннотация. В нашем обществе, к сожалению, 
и сегодня не в полной мере сознается, что ис-
полнение законов есть важнейший показатель 
цивилизованности. Более того, неисполнение 
законов стало ныне «естественным» образом 
жизни значительного числа граждан и органи-
заций. В связи с этим нам «видится» решение 
этой проблемы в выработке концепции, осно-
ванной на многоуровневом консенсусе раз-
личных социальных интересов, открывающей 
возможность раннего формирования законо-
послушного образа жизни. 
 

Ключевые слова: предупреждение корруп-
ции, юридическая практика, организационно-
правовой механизм, правовое поле, законода-
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Annotation. In our society, unfortunately, and 
today is not fully aware that the implementation 
of the laws is the most important indicator of civili-
zation. Moreover, non-compliance with the laws 
has now become a «natural» way of life for a sig-
nificant number of citizens and organizations. In 
this regard, we "see" the solution to this problem in 
the development of a concept based on a multi-
level consensus of various social interests, opening 
the possibility of early formation of a law-abiding 
lifestyle. 
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нализ законодательной и юридической 
практики показывает, что наиболее четко 

разработан и согласован механизм действия 
(реализации) уголовного права. В данном случае 
имеются все элементы институционального ха-
рактера (нормы процессуального и уголовно-
исполнительного права, регулирующие деятель-
ность по расследованию, судебному разбира-
тельству и исполнению приговора); объектно-
субъектного (органы предварительного рассле-

дования, судебного разбирательства, исполне-
ния мер уголовного наказания, их полномочия и 
порядок деятельности, статус участников уго-
ловного процесса и т.д.).  

Наличие материальных средств в виде мест лише-
ния свободы и другие, предусмотренные законом 
виды правоприменительной деятельности и пра-
воприменительных актов (возбуждение уголовного 
дела, привлечение в качестве обвиняемого, пре-

А 
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дание суду, постановление приговора и др.); виды 
процессуальных действий, допускаемых законом, а 
также действия по соблюдению и исполнению 
юридических обязанностей и использованию субъ-
ективных прав. Присутствуют «условия», при кото-
рых допускается реализация правовых норм (все-
стороннее, полное и объективное исследование 
обстоятельств уголовного дела, а также обяза-
тельное участие защитника в предусмотренных 
законом случаях, наличие условий законности, 
гласности, состязательности уголовного судопро-
изводства и др.). Имеются и средства исправления 
неправильных решений, восстановления нарушен-
ных прав и принуждения на случай уклонения от 
выполнения обязанностей (жалобы, протесты, пе-
ресмотр судебных актов в кассационном и надзор-
ном порядке и пр.). 

Теоретически становится очевидным то, что 
«практическая» модель такого механизма есть 
эталон механизма действия любого закона, но 
отсутствие внятной уголовной политики сводит 
все «усилия» на исполнение, а не на предупреж-
дение и профилактику, т.к. практически всегда не 
учитывается социально- экономический фактор. 

В настоящее время в механизме исполнения 
законов прослеживается два блока проблем. 
Первый касается соотношения уровней полити-
ки, права и экономики. «Современное» законо-
дательство не успевает оформлять новые поли-
тические идеи, сегодня политика значительно 
опережает развитие правовых установлений, что 
отрицательно сказывается на решении многих 
государственно-правовых вопросов, в частности, 
очень важных на нынешнем этапе проблем меж-
национальных отношений, федеративного раз-
вития нашей государственности.  

К сожалению, и по сей день не находят своего 
законодательного регулирования вопросы соот-
ношения этноса. О межнациональных отноше-
ниях очень много говорится политиками и ис-
пользуется в политических и экономических ар-
гументах тогда, когда нет аргументов «права».  

В предыдущие годы преобладало стремление 
субъектов федерации к суверенности. «Борьба» 
за единое правовое пространство положила 
этому стремлению конец, но вопросы соотноше-
ния централизма и самоуправления остаются и 
сегодня открытыми. Решение одной проблемы и 
не решение другой - все это вызывает к жизни 
ранее неизвестные политические процессы не-
гативного характера. Формально отсутствуют 
сегодня (как нам представляется, из-за стабиль-
ной политической обстановки) столкновения по-
зиций между центральной властью и на местах, 
приобретающие по воле политиков зачастую 
«скрытую» окраску нерешенных межнациональ-
ных проблем, возможно приводящих к конфликту. 

Следует отметить, что необходимой предпосыл-
кой эффективного и работоспособного механиз-
ма исполнения законов служит правильное соот-
ношение экономики и права. Теперь уже не тео-
ретически, а практически известно, что вопросы 
собственности, отлаженных экономических от-
ношений создают надежную и практичную осно-
ву действия законов. 

Наблюдаемая юристами разбалансированность 
политики и экономики не позволяет «запустить» 
(в теории и практике) в полную силу правовой 
механизм исполнения законов. И здесь кроме 
объективных причин существенна также роль 
права как субъективного фактора. Произошед-
шее резкое «разрушение» советской правовой 
системы, отсутствие законодательной преемст-
венности в переходный период, декларативность 
и неконкретность многих вновь принимаемых 
законов – все это придает действующему праву 
скорее имитационный, нежели юридический ха-
рактер. Отсюда – острая необходимость повы-
шения общего престижа права в обществе, про-
ведение наряду с экономической и политической 
также и радикальной правовой реформы. 

Второй блок проблем связан с формированием 
элементов самого механизма исполнения зако-
нов. Наиболее значимыми из них, на наш взгляд, 
являются:  

– совершенствование правотворческой работы, 
ее четкое регламентирование, научное обосно-
вание и научно-техническое обеспечение;  

– контроль за «соответствием» действующим 
законам подзаконных актов, установление от-
ветственности за издание заведомо незаконных 
актов и др.  

Также отметим, как нам представляется, необ-
ходимо издание «закона» о законодательных 
актах, главная направленность которого — вве-
сти законопроектную работу в жесткие правовые 
рамки. Законопроект должен содержать несколь-
ко разделов. Основные из них:  

– виды законодательных актов;  

– законы и подзаконные акты; порядок подготов-
ки законопроектов;  

– организация законопроектной работы;  

– методика подготовки законопроектов;  

– правила законодательной техники; экспертиза 
законопроектов; порядок вступления в силу и 
опубликования законодательных актов;  

– систематизация и кодификация;  

– обеспечение исполнения законов; защита за-
конов; правовой мониторинг и др. 

Подобный «закон о законах», о чем немало го-
ворится и пишется в юридической литературе, 
крайне необходим. Это тем более актуально, что 
ныне созданием различных законопроектов за-
нимаются не только соответствующие компе-
тентные органы, но и общественные объедине-
ния граждан, научные учреждения, депутаты и 
отдельные лица (так называемые инициативные 
законопроекты). 

В механизме исполнения законов важное место 
должен занимать такой элемент, как соответст-
вие законам подзаконных актов. По существу 
данная сфера в большинстве своем находится 
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вне контроля государства. Многие подзаконные 
акты «сводят на нет» действие отдельных зако-
нов. Наглядным примером могут служить серь-
езные расхождения междугражданско-правовым 
законодательством, регулирующим отношения 
купли-продажи, и правилами обмена товаров, 
устанавливаемыми ведомственными актами; 
отсутствует также и правовой механизм реаги-
рования на порочную практику «подправки» за-
кона посредством подзаконного акта. 

Сказанное определяет наделение специального 
органа, который выполнял бы контрольные 
функции в отношении актов ведомственного 

нормотворчества, необходимо внести предло-
жение об образовании депутатами правовой 
инспекции, выполняющей исключительно мето-
дические функции. Предполагается, что депу-
татская правовая инспекция осуществляла бы 
контроль за соответствием законам подзаконных 
актов, а в случае обнаружения нарушений – на-
правляла материалы в суд для отмены ведомст-
венного акта. Если же руководителем ведомства 
подписан заведомо незаконный акт, данное 
должностное лицо должно подлежать, на наш 
взгляд, не только административной ответствен-
ности. 
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аряду с такими общественными института-
ми, как государство, семья, система обра-

зования, механизмы общественного разделения 
труда, средства массовой информации предме-
том гендерных исследований могут выступать 
также негативные явления в обществе. Преступ-
ность как негативное, социальное и уголовно-
правовое явление требует постоянного изучения 
и исследования. Использование гендерного под-
хода позволяет более глубоко изучить, проана-
лизировать, разработать и внедрить эффектив-
ные прогрессивные программы в жизнь, обяза-
тельно учитывая принцип гендерного равенства. 
Вместе с тем, существуют серьезные трудности 
в проведении подобных исследований. В первую 
очередь, это связано с использованием инфор-
мации ограниченного распространения, которая 
характеризует настоящую российскую ситуацию. 

Указанные обстоятельства, порой, заставляет 
ученых задуматься о возможности исследования 
данной проблемы. Тем не менее, проблемы пре-
ступности не теряют своей актуальности и нуж-
даются в дополнительных исследованиях. В кон-
тексте нашей статьи следует указать, что, к со-
жалению, у преступности два «лица» – мужское 
и такое не типичное – женское.  

Так о чем же нам говорит гендерная теория? 
Проявив себя в социальных науках более три-
дцати лет назад, она заявила об основном из 
своих положений – это различие между такими 
понятиями, как гендер и пол. Пол относится к 
биологическому, физиологическому построению 
человека. То есть, на основе биологического 
пола (мужчина, женщина) «гендер» обозначает 
различия в социальных ролях, поведении и эмо-

Н 
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циональных характеристиках мужчины и женщи-
ны. В результате сложившихся стереотипов и те, 
и другие становятся клише системы и норм. 
Опираясь на гендерные основы, многие ученые 
обратились к теме «Женщины в общественной 
жизни и деятельности государства». В рамках 
социологии этот аспект был стимулирован со-
временным женским движением, и с 1970 года 
эта проблематика получила официальный ста-
тус. К началу 1990-х годов количество докладов, 
статей и книг по данному вопросу значительно 
увеличилось (более 60). В 1991 году научный 
журнал «Женщины и политика» («Women and 
politics», США) посвятил указанной теме 24 ста-
тьи и 21 рецензию. В опубликованных материа-
лах поднимался ряд вопросов: традиционное не 
признание за женщиной права на политическую 
деятельность; исследования, указывающие на 
возможность введения женщины в политику с 
условием доминирующих ориентиров политиче-
ского анализа; вопрос доминирующих ориенти-
ров и подходов, которые не согласуются с вос-
приятием женщин как участниц политической 
жизни, и их концептуального пересмотра [1, с. 
281].  

Пожалуй, одним из самых известных исследова-
телей в области гендера, является Зигмунд 
Фрейд, который в своих работах «Женская сек-
суальность» и «Эдипов комплекс» определяет 
традиционные роли мужчин и женщин. Ученый 
считал, что личность женщины определяется, в 
конечном, счете, самим фактом отличия ее ана-
томического строения от мужчины. Другой ис-
следователь политолог и социолог Талкотт Пар-
сонс выдвигал концепцию о роли инструмен-
тального лидера в семье, согласно которой эта 
роль всегда принадлежала мужчине, а женщина 
выступает в роли экспрессивного (эмоциональ-
ного) лидера [1, с. 281]. Т. Парсонс утверждал, 
что «единственный способ быть настоящим 
мужчиной в нашем обществе – это иметь пре-
стижную работу и зарабатывать на жизнь», а 
женщине отводится лишь «статус жены своего 
мужа, матери его детей и личности, ответствен-
ной за домашнее хозяйство». И вплоть до сего-
дняшнего дня многие ученые солидарны с поло-
жениями выше перечисленных концепций. По 
всей вероятности, именно эти взгляды явились 
толчком появления такого движения как феми-
низм, чтобы как-то отстоять независимость и 
свободу женщины [9].  

Феминизм прошел несколько этапов своего ста-
новления и развития, начиная с эпохи Возрож-
дения и до сегодняшнего дня, в которых озвучи-
вались и отстаивались права, свобода, братство, 
независимость, равенство женщины. В 1792 году 
британская писательница, философ Мэри Уол-
стоункрафт опубликовала в Англии книгу «Защи-
та прав женщин», тогда же в Германии вышла 
работа Теодора фон Гиппеля «Об улучшении 
гражданского положения женщин». Становится 
очевидным, что борьба женщин за свои права 
как полноценного члена общества подготовлено 
развитием социально-философских и политиче-
ских концепций и интеллектуальных течений. В 
этой связи особо следует отметить следующих 
авторов концепций и течений: Джон Локк, Жан-

Жака Руссо и Джон Стюарт Милль, Харриэт Тей-
лор, Шарль Фурье и Роберт Оуэна. Многолетняя 
борьба женщин за свои права в разных странах 
дала свои результаты, в течение двух десятиле-
тий ХХ века в женщины получили избиратель-
ные права [2, с. 188–189].  

Исходя из представленных гендерных теорий и 
анализа среды нашего общества, рыночных от-
ношений, которые диктуют свои правила жизни и 
в которой находится женщина, хотелось бы об-
ратиться к рассмотрению гендерной составляю-
щей у преступниц женского пола. В обществен-
ном сознании существует много стереотипов, 
характеризующих гендерное понятие, один из 
которых говорит, прежде всего, о причинах воз-
никновения детской преступности, где ключевым 
критерием, красноречиво характеризующим спе-
цифику преступности девочек и девушек, явля-
ется среда, в которой они находятся. Прежде 
всего, это семья, которая во многом определяет 
динамику развития организации собственного 
поведения и от которого непосредственно зави-
сит мотивация совершения преступления, отно-
шения к содеянному, взаимоотношения со свои-
ми ровесниками и ложный авторитет в своих 
собственных глазах и в глазах окружающих. Де-
вочки склонны к истерической жестокости, таким 
образом выплескивая свои эмоции и доказывая 
свое превосходство и силу над другим себе по-
добным. Так же это может быть реакцией на 
трудные жизненные обстоятельства. Большую 
роль в формировании преступного поведения 
девочек играет атмосфера общения, где присут-
ствует культ наркомании, алкоголизация, подме-
на ценностных понятий, ориентаций в социуме, 
размытость культурных ценностей, искривление 
педагогических функций, ложный авторитет 
старших, на которых хочется быть похожим. 
Кроме того, на формирование преступного пове-
дения оказывают влияние стрессовые ситуации, 
когда еще не сформированы психика, взгляды и 
отношения к происходящим событиям, что поро-
ждает безысходность и выплеск эмоционального 
состояния как способа разрешения проблемы. В 
свою очередь, это является причиной возникно-
вения преступления, которое девочками воспри-
нимается как «самореализация» жизненного 
опыта, установление отношений в своей возрас-
тной среде и завоевание авторитета у взрослых. 
К сожалению, возникновению подобных явлений 
во многом способствует не достаточное внима-
ние к такому феномену, как культура воспитания 
в семье, сохранение традиций, отношение к ду-
ховным ценностям, трансформация из поколе-
ния в поколение патриотического чувства, иден-
тификация себя как личности со своим этносом, 
родным языком и гордостью носителя своей 
культуры. В ходе адаптации к жизненным усло-
виям у девочек на первый план выходит эконо-
мический, социально-психологический аспект [5].  

Таким образом, возникает необходимость в про-
ведении гендерных криминологических исследо-
ваний в подростковой среде. Гендерные иссле-
дования в указанных направлениях предоставят 
возможность накопить систему знаний о целена-
правленном предупреждении преступлений [11]. 
Так, гендерные особенности несовершеннолет-
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них формируются с раннего детства, затем в 
процессе социализации индивид развивается, 
идентифицируясь с полом (мужчина, женщина). 
Завершается формирование гендерных особен-
ностей к 17–18 годам. Но при этом социализация 
человека происходит на протяжении всей его 
жизни, в зависимости от динамики деятельности, 
внутренней и внешней политики государства, 
природных условий, национальной принадлеж-
ности, культуры, традиций, религии, обычаев, 
семейных устоев, сложившихся духовных ценно-
стей и нравственности. Гендерные особенности 
подростков женского пола связаны с их социаль-
ными ролями и социально-психологическим ста-
тусом, возрастными особенностями. Все это по-
зволяет объяснить их личностные качества, 
влияющие на формирование антиобщественного 
поведения, и применить соответствующие педа-
гогические, социокультурные технологии в вос-
питательных целях. Бельгийский ученый мате-
матик Адольф Кетле в своих исследованиях ука-
зал на то, что «криминальная активность жен-
щин объясняется не только их физической сла-
бостью, но и изолированностью от активной об-
щественной жизни, разными видами закрепо-
щенности (семья, учеба, религия и т.д.)»                 
[6, с. 124]. Еще итальянский психиатр Чезаре 
Ломброзо видел причины стабильности женской 
преступности в самой женской природе, физио-
логических потребностях организма женщины. 
При этом необходимо понимать, что гендерный 
подход к изучению преступности несовершенно-
летних женского пола и взрослой женщины су-
щественно различается в характеристиках пре-
ступного поведения. У женщины – это механиз-
мы социального контроля, самоконтроля, а у 
подростков, скорее всего, действуют механизмы 
криминологической обоснованности преступно-
сти.  

В настоящее время в нашей стране функциони-
руют 708 исправительных колоний (из них 35 
женских), 23 воспитательные колонии для несо-
вершеннолетних (из них 2 женских). В учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС) содержится 46924 осужденных женщин, 
при женских колониях имеется 13 домов ребен-
ка, в которых проживает 491 ребенок. Кроме то-
го, в следственных изоляторах содержится по-
рядка 10 тыс. женщин [8]. Анализируя сложив-
шуюся ситуацию криминогенной обстановки сре-
ди женщин и несовершеннолетних, доля женщин 
в общем контингенте российских осужденных 
сравнительно невелика и составляет около 8 %. 
Причем эта цифра относительно постоянна в 
долевом (процентном) выражении на протяже-
нии уже более 10 лет. Вместе с тем, следует 
отметить, что численность спецконтингента за 
тот же период стабильно снижалась и такая тен-
денция продолжается. Следовательно, напра-
шивается вывод о статистической стабильности 
женской преступности и ее трансформации. При 
анализе этих данных следует учитывать, что с 
введением нового Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации некоторые преступления были 
декриминализированы, а по новым видам пре-
ступлений появились статьи, расширяющие 
спектр уголовно преследуемых экономических 
деяний. Необходимо отметить, что к женщинам 

суды более снисходительны. Поэтому, изучив 
содержание преступлений, совершенных жен-
щинами, статистические сведения, размещен-
ные на официальном сайте ФСИН России и кри-
минологический состав осужденных женщин, 
отбывающих наказания в виде лишения свобо-
ды, можно сделать вывод о том, что в исправи-
тельные учреждения попадают женщины, со-
вершившие особо тяжкие преступления или по-
вторные преступления средней тяжести.  

С точки зрения гендерной основы, важно понять, 
почему женщины решаются на совершение пре-
ступлений? Что ведет их к совершению повтор-
ных преступлений? В силу чего социальная реа-
билитация осужденных женщин в местах лише-
ния свободы и после их освобождения не всегда 
оказывается эффективной? Ведь женщины, в 
силу социокультурных норм и особенностей ген-
дерной социализации, вырастают более законо-
послушными гражданами, чем мужчины. Гендер-
ный стереотип обязывает их быть милосердны-
ми, добрыми и терпимыми. Но, не смотря на это, 
российские женщины и девушки совершают пре-
ступления, в том числе уголовные.  

Что же является причиной происходящего? К 
сожалению, причины обнаруживаются, прежде 
всего, в последствиях рыночных отношений, а 
именно – в стремлении к материальным благам, 
которое занимает главенствующие позиции над 
более значимыми духовными ценностями. Дан-
ные обстоятельства нашли свое отражение в 
следующих социальных процессах: кризис ин-
ститута семьи (в частности, роста числа разво-
дов, неполных семей и гражданских браков), 
кризис мужественности, мускулинности, которые 
разворачиваются на фоне феминизации бедно-
сти, усиления в обществе социальной поляриза-
ции и формирования устойчивого социального 
дна.  

С точки зрения педагогики, социологии главная 
причина девиации (отклоняющегося поведения) – 
это противоречие между социально-правовыми 
нормами и средствами их достижения, которое 
на уровне нравственности, законности принима-
ет форму нарушения (отклонения от социально-
правовых норм). В условиях рынка, пока еще не 
адаптированного в сознании многих людей, про-
исходит разрушение традиционного гендерного 
постулата «мужчина – кормилец, женщина – 
хранительница очага». А поскольку далеко не 
все российские мужчины могут обеспечить своим 
женам и детям безбедное существование, они 
компенсируют несостоявшуюся мускулинность 
алкоголем, наркотиками, домашним насилием. 
Стремясь к выживанию и сохранению человече-
ского достоинства, женщина ищет доступные 
для себя способы решения своих проблем, в том 
числе и противоправные. Женщин, которым ха-
рактерно агрессивное поведение, условно можно 
разделить на две группы: первая – не способные 
контролировать свои эмоции в период возбуж-
денного состояния; вторая – загоняющие свои 
эмоции глубины подсознательного, чрезмерно их 
контролирующие и сдерживающие. Если с пер-
вой группой все достаточно очевидно – отсутст-
вие контроля над своими эмоциями приводит к 
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совершению преступлений, то причины совер-
шения преступлений женщинами, относящимися 
ко второй группе не так очевидны. «Спрятанные» 
эмоции могут так и не найти выхода, но под 
влиянием обстоятельств или от повышенной 
возбудимости после долгого терпения могут 
стать причинами преступлений.  

Гендерной анализ позволяет понять механизм 
социально-психологического и нравственного 
кризиса, испытываемого осужденными женщи-
нами. Основная причина кризисов связана с кри-
зисом традиционной женской роли и его разно-
видностью – кризисом материнства. Следует 
отметить, что около 80% осужденных женщин 
имеют детей, но их общение с ними невозможно 
или затрудненно по известным причинам – изо-
ляция женщин, проживание их детей с родствен-
никами и т.д. [4] Так женщины оказываются тя-
жело травмированы во всех аспектах своей жен-
ственности. Это говорит о необходимости мо-
ральной поддержки осужденных, чтобы помочь 
им социализироваться с внешним миром. Для 
этого необходимо привлечь внимание к этой 
проблеме благотворительные, религиозные, 
воспитательные, социокультурные и правоза-
щитные организации.  

Говоря об осужденных, нельзя забывать о тех, 
кто служит в уголовно-исполнительной системе 
(далее – УИС). Находясь ежедневно в контакте с 
осужденными, сотрудник УИС пытается вести 
работу по их социальной реабилитации, но пол-
ноценной и систематической работы не получа-
ется, так как у сотрудников нет возможности 
уделить внимание каждой осужденной женщине, 
которая в нем остро нуждается. Ведь не хватает 
обычного общения, в котором нуждается совер-
шенно одинаково каждая осужденная, так как 
общение – это единственная форма эмоцио-
нального словесного излития своего собственно-
го мироощущения по отношению к окружающей 
среде, жизненная необходимость любого чело-
века. Общение, таким образом, выступает опре-
деленной «мишенью» для социальной, психоло-
гической, воспитательной работы с осужденны-
ми женщинами. 

Гендерно ориентированная социальная работа в 
местах лишения свободы является важной в 
УИС, так как совершенно очевидно существова-
ние женской преступности, ее отличие от муж-
ской, в силу чего возникает необходимость соз-
дания женской криминологии, женской юстиции, 
в которой женское воспринимается как норма, в 
которой оно изучается, исследуется, поддержи-
вается и развивается, а не уничтожается.  

Необходимо четко понимать, что уголовно-
исполнительная система как социальный инсти-
тут исполняет наказания с соблюдением обяза-
тельного условия не допущения деградации 
личности, и поэтому необходимо помнить, что 
преступник обязательно имеет пол и связанные 
с ним биологические особенности, социокуль-
турные коннотации, гендерные стереотипы и 
представления. Игнорируя это, мы попадаем под 
такое явление как андроцентризм, который ве-
дет к разрушению личности женщины в мужском 
мире лишения свободы. Для того, чтобы пре-
одолеть эти проблемы необходимо понимать, 
что женщина и мужчина – это две разные систе-
мы, конструкции, начиная от биологической со-
ставляющей и заканчивая эмоциональной, умст-
венной, психологической. Именно поэтому необ-
ходимо создание гендерно ориентированной 
социальной среды реабилитации осужденных. 
Для женщины важна ее первичная миссия – вос-
становление ее в роли жены, матери, храни-
тельницы семейного очага. То есть, ей нужно 
просто восстановление отношений, переосмыс-
ление нахождения в новой жизни и отношений с 
новых позиций нравственности, примеряя ее на 
себя, а для этого необходимо развить и повы-
сить собственную самооценку и самоуважение, 
преодолеть психологический барьер зависимо-
сти от прежней среды. Это и есть гендерно ори-
ентированная социальная работа в местах ли-
шения свободы. Имеющиеся эмпирические дан-
ные пока не дают достаточно конкретную карти-
ну для широких обобщений и рекомендаций. В 
настоящее время исследования в рассмотрен-
ных направлениях являются актуальными и 
своевременными.  
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овременные мировые и отечественные 
криминогенные реалии, связанные с суще-

ственными качественными и количественными 
изменениями преступности, наряду с ее внут-
ренними закономерностями и взаимодействия-
ми, одновременно свидетельствуют о довольно 
сложных и явных несоответствиях таким инно-
вационным криминальным тенденциям сложив-
шейся практике противодействия преступности. 
Естественно, правоохранительная практика, в 
известной мере, выступает отражением общей 
национальной уголовной политики, в основном 
традиционно на протяжении десятилетий ориен-
тирующейся на репрессивный подход (в целом, 
нюансы отдельных постперестроечных лет не-
значительны) к преступности, как явлению под-
лежащему уничтожению. Собственно проблема 
безопасности личности, общества, государства в 
этом случае оказывается, как бы, вторичной, то 
есть, на государственном уровне подразумева-
ется, что активная борьба с преступниками, по-
давление криминального потенциала, реализуе-
мого в преступных посягательствах, и есть глав-
ный путь достижения безопасности. Потому се-
годня, как, собственно, и ранеев правоохрани-

тельной системе продолжает господствовать 
силовая позиция, основаннаяна необходимости 
сокращения числа преступлений. И этот ориен-
тир, как правило, выступает главным показате-
лем эффективной антикриминогенной практики 
полиции. При этом граждане, которым угрожает 
риск стать потерпевшими, а равно реально по-
страдавшие от уголовно наказуемых посяга-
тельств, нередко, остаются без какой-либо соци-
ально-правовой защиты. Более того, у них часто 
не оказывается возможности даже получить в 
результате подобных посягательств адекватную 
компенсацию как за необеспеченность государ-
ством безопасности от преступности, так и от 
понесенного ущерба. О традиционных страховых 
технологиях в данном случае речь не идет, по-
скольку таковые находятся, опять-таки, за пре-
делами государственной правоохранительной 
деятельности. 

Реагируя на такие противоречия, криминологи-
ческая наука закономерно стремится активно 
разрабатывать в своих недрах теорию кримино-
логической безопасности. Она призвана создать 
научно обоснованную базу разрешения сущест-

С 
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вующего противоречия между отмеченными 
сложившимися ориентирами правоохранитель-
ной деятельности и правоохранительными инте-
ресами общества, заслуживающего более высо-
кой степени защищенности от преступности. От-
сюда представляется вполне обоснованной и 
потребность общества, а вместе с ним и госу-
дарства, в формировании и воплощении новых, 
в том числе правоохранительных, стратегий 
обеспечения безопасности от преступности.  

Представляется, что без научного обоснования 
таких стратегий, особенно формирующихся и 
реализуемых в деятельности органов внутрен-
них дел как лидера обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности в стране 
вряд ли можно повседневно адекватно защи-
щать общество от преступности. При этом, не-
смотря на то, что проблема криминологической 
безопасности позиционируется в отечественной 
криминологической науке в качестве самостоя-
тельного перспективного направления научных 
исследований[1],нельзя не заметить, что суще-
ствующий научный багаж обоснования и путей 
ее решения пока далек от правоохранительной 
практики. Кстати, и сама теория правоохрани-
тельной деятельности во всех своих научных 
отраслях, а уж тем более практика, к сожалению, 
не учитывают потенций и реалий криминологи-
ческой безопасности, а соответственно оказы-
ваются далекими от ее реального обеспечения.  

Отсюда, очевидная актуальность претворения в 
практической деятельности теории криминоло-
гической безопасности одновременно актуали-
зирует разработку соответствующей стратегии 
ее реального обеспечения в деятельности глав-
ного субъекта правоохранения – органов внут-
ренних дел. Конечно, такая стратегия предпола-
гает решения самых широких задач в различных 
сферах функционирования нашего общества, 
так или иначе связанных с осуществлением уго-
ловной политики. И все же, прежде, она должна 
найти отражение в деятельности органов внут-
ренних дел, призванныхбыть не просто субъек-
том, а стать гарантом обеспечения безопасности 
от преступности. 

Оценивая сегодня такой правоохранительный 
ресурс, важно понимать, что объективное со-
стояние защищенности личности, общества и 
государства от преступных посягательств, а рав-
но состояние осознания общественным мнением 
защищенности от угроз таких посягательств, не 
будет иметь своего практического воплощения 
без создания научно обоснованных ориентиров 
формирования соответствующих такому приори-
тету стратегий правоохранительной деятельно-
сти. В свою очередь такие стратегии должны 
быть положены в основу развития уголовной 
политики государства, определяющей своей 
главной стратегической целью реальное обеспе-
чение охраны общественных отношений от пре-
ступности. 

Целью стратегии обеспечения криминологиче-
ской безопасности является, прежде всего, фор-
мирование такой правоохранительной, по своей 
прямой сути, деятельности органов внутренних 

дел, каковая была бы способной поддерживать 
социально приемлемый уровень безопасности 
общества от преступности.Достижение указан-
ной цели осуществляется в результате приме-
нения целого комплекса согласованных мер, 
обусловленных стратегическими задачами обес-
печения криминологической безопасности, како-
выми видятся:  

– формирование такой степени криминологиче-
ской защищенности личности, общества и госу-
дарства от преступных посягательств, при кото-
ройпреступность во всех ее проявлениях не соз-
давала бы серьезных препятствий для реализа-
ции населением основных жизненно необходи-
мых интересов; 

– минимизация уязвимости личности, общества, 
государствадля криминальных рисков и преступ-
ных посягательств; 

– формирование системы государственного 
обеспечения криминологической безопасности; 

– оптимизацияправоохранительной деятельно-
сти, направленной на минимизацию криминоген-
ного потенциала источников угроз криминологи-
ческой безопасности; 

– активизация предупредительного потенциала 
правоохранительной деятельности. 

Представляющая собой выработку основных 
критериев, отражающих социально приемлемое 
объективное состояние защищенности прав, 
обязанностей, свобод, законных интересов лич-
ности, общества и государства от преступных 
посягательств и угроз таких посягательств, раз-
работка стратегии криминологической безопас-
ностив деятельности органов внутренних дел 
должна учитывать не только показатели, харак-
теризующие социально приемлемую криминаль-
ную обстановку в тот или иной период времени, 
на той или иной территории, но и, главное, - по-
казатели, отражающие общественное мнение об 
этой обстановке, показывающие насколько на-
селение ощущает свою криминологическую 
безопасность, то есть свою защищенность от 
преступных посягательств и угроз таких посяга-
тельств. 

Здесь важно иметь в виду, что снижение значе-
ний показателей преступности в целом и ее наи-
более опасных видов, фиксируемое в офици-
альной статистике в современный период, не 
отражает объективную тенденцию современной 
преступности, которая по результатам специ-
альных исследований и оценки общественного 
мнения населения имеет очень высокую латент-
ную составляющую, с тенденцией ее нараста-
ния. Это приводит к неадекватной оценке реаль-
ной угрозы криминологической безопасности, 
дезориентирует поиск стратегических направле-
ний обеспечения криминологической безопасно-
сти. Потому для оптимизации предупредитель-
ного правоохранительного воздействия на пре-
ступность, особенно органами внутренних дел, 
стратегически важно иметь объективную инфор-
мацию о состоянии защищенности личности, 
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общества и государства от преступности. В этом 
случае первоначально всегда необходимо руко-
водствоваться результатами массовых опросов 
общественного мнения о степени испытываемых 
населением тревог перед потенциальными рис-
ками подвергнуться преступным посягательст-
вам, степени доверия в этих случаях органам 
внутренних дел и другим субъектам правоохра-
нительной деятельности, а также о реальных 
преступных посягательствах в отношении лично-
сти, общества и государства, зафиксированных в 
массовом сознании, однако не нашедших в пол-
ном объеме своего отражения в правоохрани-
тельной (уголовно-правовой) статистике и сле-
дующей за ним практикой уголовного судопроиз-
водства. Такая деятельность, направленная на 
изучение соответствующего общественного 
мнения должна обязательно сопровождаться его 
перманентным целенаправленным формирова-
нием с учетом, опять-таки, целей, задач и прин-
ципов, лежащих в основе стратегий обеспечения 
криминологической безопасности.  

Как и всякая стратегия, стратегия обеспечения 
безопасности от преступности, предполагаемая к 
реализации в деятельности органов внутренних 
дел, должна сопровождаться соблюдением оп-
ределенных принципов. Таковыми, наряду с без-
условным всеобщим принципом законности пра-
воохранительной деятельности, представляются: 

– приоритет защиты жизни, здоровья, прав, сво-
бод и законных интересов граждан от преступ-
ных посягательств перед силовым воздействием 
на преступность и преступников; 

– системность и комплексность обеспечения 
криминологической безопасности в любой из 
сфер жизнедеятельности общества и государства; 

– приоритет нейтрализации причин и условий 
преступлений (профилактика) перед иными эта-
пами предупреждения преступности (предот-
вращение, пресечение); 

– оперативность и адекватностьправоохрани-
тельного реагирования на возникновение рисков 
и реальные угрозы криминологической безопас-
ности; 

– непрерывность профилактического воздейст-
вия на источникии субъектов асоциального по-
ведения и антиобщественного образа жизни; 

– взаимная ответственность граждан, общества 
и государства за состояние обеспечения крими-
нологической безопасности; 

– взаимодействие государственных структур, 
общественных организаций и граждан на всех 
уровнях (федеральном, региональном, муници-
пальном и др.) в обеспечении криминологиче-
ской безопасности; 

– правоохранительная интеграция отечествен-
ных и зарубежных структур обеспечения крими-
нологической безопасности; 

– общественный и государственный контроль 
над системой обеспечения криминологической 
безопасности. 

Вместе с тем, реализацияорганами внутренних 
дел стратегии обеспечения безопасности от 
преступности предполагает: 

– подготовку программ криминологической безо-
пасности на основе реализации программно-
целевого подхода с учетом соответствующих 
потенциальных ресурсов (организационных, 
правовых, финансовых, материально-техничес-
ких, кадровых и др.); 

– определение, анализ икриминологическуюо-
ценку состояния источников криминальных угроз, 
их объема и характера проявления, возможных 
социальных последствий, разработку и реализа-
цию мер их нейтрализации и минимизации; 

– оценку состоянийи тенденций развития крими-
нологической безопасности в стране, отдельных 
ее регионах, сферах жизнедеятельности, отрас-
лях экономики; 

– формирование системы профессиональной 
подготовки сил и средств обеспечения кримино-
логической безопасности; 

– формирование системы компенсаторных мер 
криминологической безопасности, нацеленных 
на восстановление нарушенных в результате 
преступных посягательств общественных, госу-
дарственных и личныхправ и законных интере-
сов, обеспечение неотвратимости уголовно-
правовой ответственности лиц, совершивших 
преступления; 

– формирование системы пропаганды кримино-
логической безопасности. 

Учитывая комплексность и системность общей 
стратегии безопасности от преступности, пред-
полагается, что системаее обеспечения должна 
включать в себя взаимосвязанные между собой 
сопутствующие подсистемы: 

– стратегии сдерживания угроз криминологиче-
ской безопасности, в качестве которых выступа-
ет в целом вся преступность, а также отдельные 
виды преступности и конкретных преступлений. 
Основным критерием стратегии сдерживания 
глобальной преступности является критерий 
соразмерности качества и масштаба криминаль-
ных угроз и принимаемых в отношении их ответ-
ных правоохранительных мер; 

– стратегии воздействия на личность преступни-
ка, как носителя, субъекта криминальной угрозы. 
Она в основном направлена на совершенство-
вание системы выявления и привлечения пре-
ступников к уголовной ответственности, испол-
нения наказания и ресоциализации ранее суди-
мых лиц в целях снижения рецидива преступле-
ний; 

– стратегии воздействия на источники угроз кри-
минологической безопасности, а именно на кри-
миногенные факторы. Эта стратегия во многом 
связана с реализацией социальной политики 
государства; 

– стратегии предупреждения преступлений, ко-
торая применительно к теории криминологиче-
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ской безопасности рассматривается как страте-
гия предупреждения криминальных угроз. Эта 
стратегия предусматривает разработку мер по 
оказанию сдерживающего, нейтрализующего, в 
целом превентивного воздействия на крими-
нальные угрозы; 

– стратегии защиты объектов криминологической 
безопасности. Выступает стержневой стратегией 
в рамках обеспечения криминологической безо-
пасности, поскольку именно эта стратегия пред-
полагает перенос центра тяжести с традицион-
ного воздействия на преступность и преступника 
на реальную защиту личности, общества, госу-
дарства от преступных посягательств;  

– стратегии виктимологической профилактики 
направлена на минимизацию потенциальной 
виктимности личности и нейтрализацию пере-
растания этой потенциальной виктимности в 
реальную, развитие противовиктимных техноло-
гий в предупреждении преступности. 

Наконец, стратегия обеспечения криминологиче-
ской безопасности в деятельности органов внут-
ренних дел должна стать неотъемлемой частью 
стратегии национальной безопасности, которая 
призвана оказывать воздействие на угрозы, ис-
ходящие от преступности, снижая и нейтрализуя 
их общественную опасность и защищая от их 
воздействий личность, общество, государство. 
Это предопределяет перспективу определения в 
Законе о безопасности ее криминологических 
аспектов, связанных с обеспечением государст-
венного и общественного контроля над преступ-
ностью, процессами и явлениями, ее детерми-
нирующими и сдерживающими. При этом, разу-
меется, необходимо законодательное закрепле-
ние объектов и субъектов обеспечения кримино-
логической безопасности, их задач и функций, 
прав и обязанностей, ответственности за не-
обеспечение безопасности государства, общест-
ва, личности от преступности. Такая законода-
тельная регламентация призвана создать право-
вую основу криминологического обеспечения 
национальной безопасности России. 
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ля того, чтобы более правильно установить 
или определить проблемы, которые реша-

ются учреждениями, исполняющими наказание, 
необходимо, прежде всего, уяснить достижи-
мость целей, а затем, исходя из них, определить 
круг задач, на решение которых и должны быть 
ориентированы эти учреждения. 

Известно, что государство, наказывая преступ-
ников, всегда преследует определенные цели. 
Поэтому исполнение наказания организуется 
таким образом, чтобы поставленные цели могли 
быть достигнуты. В этой связи, правильное оп-
ределение целей применения наказания имеет 
не только и не столько теоретическое, сколько 
практическое значение и определенный соци-
альный смысл – оно влияет на содержание уго-
ловной и уголовно-исполнительной политики. В 
частности, исходя из целей применения наказа-
ния, вырабатываются и определяются формы, 
методы и средства борьбы с преступностью, в 
том числе связанные и с обращением с преступ-
никами в условиях изоляции. Таким образом, 
цель имеет весьма важное принципиальное зна-

чение при разрешении такой общественной про-
блемы, как наказание преступников, необходи-
мости и возможностей его исполнения. 

В соответствии с частью второй статьи 43 Уго-
ловного кодекса РФ, одной из целей применения 
уголовного наказания является предупреждение 
совершения новых преступлений. Если сравни-
вать смысловое выражение данной статьи, где 
изложена названная цель, с редакцией анало-
гичной нормы ранее действовавшего уголовного 
закона (ст. 20 УК РСФСР), то в принципе она 
сохранена по смыслу. Единственно, что ее отли-
чает, так это то, что в прежней редакции назван-
ная цель была изложена в расширенном вариан-
те категорий частной и общей превенции, а 
именно «как осужденными, так и иными лица-
ми». Действующий Уголовный кодекс РФ этих 
слов уже не содержит, но из смысла анализи-
руемой цели – это с очевидностью следует, вы-
текает из нее, и надо полагать, что названные 
категории, по меньшей мере, презюмируются, 
имеются в виду. В этой связи, на наш взгляд, 
указанная цель нуждается в углубленном ее 
рассмотрении. 

Д 
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Данная цель в таком наиболее развернутом ви-
де появилась в отечественном законодательстве 
советского периода в 20-е годы прошлого столе-
тия, хотя бесспорно, в той или иной форме госу-
дарство и ранее обозначало важность и необхо-
димость ее достижения. Видимо, именно поэто-
му, у большинства ученых как в новой, так и в 
предшествующей редакции эта цель не вызыва-
ла и не вызывает особых сомнений. Действи-
тельно, наказание преступников лишением сво-
боды предусматривает их содержание под охра-
ной в специально предназначенных для этого 
учреждениях. Поэтому наказание, связанное с 
лишением свободы, несет в себе определенную 
предупредительную функцию – осужденные со-
держатся в условиях, в максимальной степени 
препятствующих продолжению ими преступной 
деятельности. Причем, чем опаснее преступник, 
тем в более строгих условиях изоляции он со-
держится, и, следовательно, тем реальнее дос-
тижимость поставленной цели в ее частнопреду-
предительном аспекте. Это подтверждается и 
количеством преступлений и иных правонару-
шений в исправительных колониях: чем строже 
режим, тем ниже показатели уголовной преступ-
ности. 

Вместе с тем, анализируемую цель, видимо, 
нельзя считать одной из основных целей нака-
зания, поскольку она фактически подчинена це-
ли исправления осужденных. Такая ее характер-
ная особенность подтверждается наличием в 
законодательстве целого ряда институтов, с 
применением которых изменяется интенсив-
ность охраны и степень изоляции осужденных. К 
их числу, в первую очередь, следует отнести 
изменение вида исправительного учреждения, 
передвижение без конвоя и др. Исходя из этого, 
если бы предупреждение совершения осужден-
ными новых преступлений было бы действи-
тельно одной из основных целей наказания, то-
гда не создавались бы эти и другие институты, 
изменяющие условия содержания в сторону ос-
лабления изоляции. 

Однако практика показывает, что в местах ли-
шения свободы в процессе отбывания наказания 
осужденными совершаются различные преступ-
ления. Так, по данным ФСИН России по состоя-
нию на 01 января 2018 года в исправительных 
учреждениях (далее – ИУ) и следственных изо-
ляторах (далее – СИЗО) уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) зареги-
стрировано 971 преступление, что на 1,6 % 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года (АППГ – 955 преступлений), из них в ИУ – 
882 (АППГ – 861), в СИЗО – 89 (АППГ – 94). Ко-
личество побегов из-под надзора в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом увеличилось на 7,2 % (с 
90 до 97). В отношении осужденных, переведен-
ных в колонии-поселения из колоний общего и 
строгого режимов в порядке реализации статьи 
78 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации и совершивших побеги из-под 
надзора, возбуждено 43 уголовных дела или                  
44,3 % от общего числа побегов из-под надзора 
(2016 год – 30 или 34,9 %), а также 12 уголовных 
дел по статье 314 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (2016 год – 8). Таким образом, 

уровень побегов в расчете на 1 тыс. осужденных, 
находящихся под надзором, в 2017 году увели-
чился на 4 % [1]. 

Проведенным нами исследованием установлено, 
что более 90 % побегов (уклонений) из мест ли-
шения свободы приходится на осуждённых, от-
бывающих наказание в колониях-поселениях, и 
осужденных, которым разрешено передвижение 
без конвоя за пределами колонии, причем, в ко-
лониях-поселениях значительное количество 
осуждённых уклоняется от отбывания наказания, 
пользуясь тем, что в них отсутствует охрана, а 
осуществляемый за ними надзор не в состоянии 
предупредить совершаемые ими правонаруше-
ния. 

Эти и другие факты, связанные с совершением 
отдельными осужденными в процессе отбыва-
ния ими наказания правонарушений и преступ-
лений, указывают на то, что поставленная в за-
коне цель частного предупреждения не достига-
ется в полном объеме. Анализ причин делин-
квентного поведения осужденных в процессе 
отбывания ими наказания свидетельствует о 
том, что в отдельных ИУ недостаточно организо-
вано размещение преступников, надзор за их 
поведением и другие меры, обеспечивающие 
безопасность содержания осужденных. Негатив-
ное влияние на поведение осужденных, в том 
числе и противоправное, в местах лишения сво-
боды опосредованно оказывает и отсутствие 
надлежащих коммунально-бытовых условий, 
слабое медицинское обслуживание и т.д. 

Известно, что большое количество осужденных, 
содержащихся в исправительных колониях, за-
кономерно предполагает статусное разделение 
сообщества преступников на различные группы 
и другие неформальные образования, вследст-
вие чего между такими образованиями происхо-
дит ожесточенная борьба за право занять лиди-
рующее положение, доминировать в этой среде. 
Указанные проявления зачастую сопровождают-
ся совершением различных правонарушений. 

По нашему мнению, в целях решения вопросов 
частной превенции необходимо основываться, 
прежде всего, на том, насколько профилактиче-
ские возможности ИУ способны обезопасить 
граждан, осужденных и персонал колоний от 
возможных посягательств на их жизнь, здоровье, 
честь и достоинство. Именно поэтому основным 
условием при решении задачи частного преду-
преждения в условиях изоляции должно быть 
разобщение групп осужденных на категории, 
исходя, прежде всего, из их поведения, отноше-
ния к наказанию, степени общественной опасно-
сти. Именно с помощью такой работы возможно 
с максимальной эффективностью исключить 
проявление в среде преступников различных 
негативных процессов, включая совершение ими 
преступлений. 

Более того, для решения такой задачи также 
необходимы и иные предупредительные меро-
приятия. Безусловно, это дело весьма сложное. 
Вместе с тем, известно, что в условиях изоляции 
обеспечение мер превентивного характера пол-
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ностью возлагается на органы и учреждения 
УИС. В этой связи, не создав необходимых для 
выполнения поставленной цели условий, решать 
эту проблему в настоящем крайне сложно. 

Наиболее перспективным в этом деле, нам ви-
дится переход содержания осужденных в местах 
лишения свободы от общих условий содержания 
и работы к изолированным условиям, связанным 
с размещением осужденных в жилых помещени-
ях и производственных цехах по несколько чело-
век, особенно на начальном этапе отбывания 
наказания. В частности, в настоящее время за-
конодателем разграничены условия отбывания 
наказания осужденными, согласно которым в 
местах лишения свободы осужденные могут на-
ходиться в обычных, облегченных и строгих ус-
ловиях отбывания наказания, предусмотренных 
видом режима данной колонии (ст. 87 УИК РФ). 
Отсюда, как одно из наиболее эффективных на-
правлений в профилактике правонарушений в 
условиях изоляции, нам видится уменьшение 
численности осужденных в отряде, и, соответст-
венно, изменение условий их содержания, преж-
де всего, исходя из численности. 

В перспективе, на наш взгляд, необходимо отка-
заться от содержания и размещения осужденных 
в отрядах как структурных образованиях. По на-
шему мнению, вероятно, правильнее будет вме-
сто отряда создать, например, секторы, блоки и 
т.п. В каждом секторе должно размещаться, ис-
ходя из требований педагогики и психологии, не 
более 15–20 осужденных. При таком объедине-
нии отдельным осужденным сложнее будет про-
явить свое превосходство над другими в сооб-
ществе, завоевать «авторитет», создать группу 
отрицательной направленности поведения и т.д. 
Более того, у администрации колонии в таких 
условиях будет больше возможностей не только 
контролировать поведение осужденных, но и 
выявлять их отрицательные намерения, а также 
проводить различные мероприятия, например, 
режимные, воспитательные и т.п. В конечном 
итоге, появится больше возможностей решать 
проблемы именно предупреждения совершения 
новых преступлений как цели наказания, поэто-
му наличие в местах лишения свободы обычных, 
облегченных и строгих условий отбывания нака-
зания, это всего лишь шаг к разрешению меж-
личностных проблем, возникающих в среде осу-
жденных, которые в полном объеме, как показы-
вает практика, не способны решить задачу част-
ной превенции, поскольку у них тот же основной 
недостаток – они по-прежнему не исключают 
консолидацию осужденных, хотя и в весьма ог-
раниченных рамках. 

Достаточно уязвимой, на наш взгляд, является 
также и цель общего предупреждения соверше-
ния преступлений, а именно, непонятно, на какие 
категории граждан она ориентирована. Закон, к 
сожалению, также этого не раскрывает. В этой 
связи небезынтересны положения Исправитель-
но-трудового кодекса РСФСР 1924 года, где чет-
ко указывалось, что лишение свободы и прину-
дительные работы без содержания под стражей 
имеют целью как общее предупреждение со сто-
роны неустойчивых элементов общества, так и 

дальнейших посягательств преступника и обяза-
тельно соединяются с мерами исправительно-
трудового воздействия. В данном случае закон 
ориентировал общее предупреждение в отноше-
нии неустойчивых элементов общества. Рас-
сматривая этот вопрос, профессор Н.А. Стручков 
отмечал, что «Общее предупреждение выража-
ется в том воздействии, которое наказание ока-
зывает на лиц подвергнутых ему», полагая, что 
суровое осуждение является наглядным уроком 
для других людей, способных пойти по преступ-
ному пути [2, c. 28]. 

Если исходить из изложенного, то можно сде-
лать вывод, что общее предупреждение, во-
первых, направлено в основном на неустойчи-
вых членов общества или точнее, на лиц, спо-
собных или склонных совершить преступления. 
Правда, из смысла анализируемой нормы закона 
это не усматривается. Во-вторых, не понятно, 
каким образом цель общей превенции достига-
ется или должна достигаться именно посредст-
вом применения лишения свободы? Можно, ко-
нечно, предположить, что посредством примене-
ния наказания к осужденным государство, таким 
образом, воздействует на сознание других лиц, в 
том числе с отклоняющимся поведением. Это 
воздействие выражается, прежде всего, в физи-
ческом изъятии преступника из системы его 
формальных и неформальных отношений (в се-
мье, коллективе, среди друзей и т.д.) и принуди-
тельном его помещении и дальнейшем содержа-
нии в условиях изоляции. Далее, испытываемое 
осужденным карательное воздействие, его стра-
дания и переживания в той или иной форме пе-
редаются друзьям, родственникам, членам се-
мьи и т.д., а через них – другим лицам, форми-
руя, таким образом, у них боязнь быть подверг-
нутым уголовной ответственности и, тем самым, 
ориентирует их на необходимость соблюдения 
уголовного закона. 

Иными словами, посредством реализации нака-
зания в отношении осужденных осуществляется 
устрашение других лиц. Как видим, такой подход 
законодателя не содержит новизны. А если это 
так, то получается, что цель общей превенции 
производна и зависит во многом от возможно-
стей применения и карательного содержания 
наказания, то есть во многом она схожа с имев-
шей место в истории целью устрашения. Следо-
вательно, хотим мы ставить эту цель в законе 
или нет, она все равно будет иметь место, преж-
де всего, потому, что в процессе исполнения 
наказания обязательно осуществляется кара-
тельное воздействие в отношении осужденных. 
Исходя из этого, теоретически такая цель в лю-
бом случае будет иметь место. 

В данном случае возникает вопрос лишь о дос-
тижимости этой цели, а если она и достигается, 
то, что необходимо понимать под результатом 
ее достижения? Условно, конечно, можно пред-
положить, что данная цель достигается тем, что 
в обществе большинство граждан не совершают 
преступлений. Вместе с тем, подвергая анализу 
отдельные условия содержания преступников, 
например, при анализе условий содержания 
осужденных в колониях-поселениях, в значении 



109 

и достижимости данной цели можно усомниться. 
Ведь, как известно, карательное воздействие в 
таких учреждениях практически сведено к мини-
муму, так же, например, как и при применении 
условного осуждения, где такое воздействие 
отсутствует вообще. 

В заключение необходимо отметить, что цели, 
которые ставит общество перед государствен-

ной системой, должны учитывать, прежде всего, 
возможности системы. Вместе с тем, цели долж-
ны быть реальными, осуществимыми и, самое 
главное, научно обоснованными. Только тогда с 
большой уверенностью можно говорить об их 
достижимости. Очевидно также, что для их дос-
тижения необходимы не только условия, но и 
средства, благодаря которым цели будут дости-
гаться. 
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Аннотация. В статье анализируется состояние 
борьбы правоохранительных органов СССР с 
легализацией криминального капитала, кото-
рый использовался для разрушения экономики 
страны и ее государственного устройства. В 
конце XX века руководство СССР должным об-
разом не реагировало на негативные тенден-
ции в экономическом и политическом развитии, 
а так же на рост экономических преступлений. 
В тоже время, финансовая составляющая кри-
минальной деятельности практически была вне 
рамок государственного регулирования, что 
неизбежно привело к подрыву существующих 
экономических основ общества, так как кри-
минальные доходы не могли накапливаться и 
легализоваться в социалистической экономи-
ческой системе при господстве государствен-
ной собственности на средства производства и 
государственного контроля. Таким образом, 
коррупция, терроризм и экономическая пре-
ступность являлись не определяющими, но су-
щественными факторами изменения государ-
ственного устройства страны в конце ХХ века.  
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Annotation. The article analyzes the state 
of the struggle of law enforcement agencies of the 
USSR with money laundering which was used to 
destroy the country's economy and its state struc-
ture. At the end of the 20th century, the Soviet 
leadership did not properly react to the negative 
trends in the economic and political development, 
as well as to the growth of economic crimes. At 
the same time, the financial component 
of the criminal activity was practically outside the 
framework of the state regulation which inevitably 
led to the undermining of the existing economic 
foundations of the society, since criminal incomes 
could not be accumulated and legalized in 
the socialist economic system under the domin-
ance of state ownership on the means of produc-
tion and state control. Thus, corruption, terrorism 
and economic criminality were not determining, 
but essential factors in changing the state structure 
of the country at the end of the 20th century. 
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конце 1950-х годов советская экономика 
начала сталкиваться с трудностями, кото-

рые были связаны с жестким централизованным 
государственным планированием, волюнтарист-
скими методами хозяйствования и авантюристи-
ческими действиями партийного и советского 
руководства. Усугубляли положение и дейст-
вующая система распределительных отношений 
в сфере производства и потребления, а также 
«ничейная» государственная собственность, 
набирающая силу криминальная партийно-
бюрократическая элита и экономическая пре-
ступность. 

Так, в период с 1967–1986 г.г. резко увеличилось 
количество прорыночных экономических престу-
плений: нарушение правил о валютных операци-
ях в 5,1 раз (с 263 до 1337), спекуляция в                      
2,9 раза (с 14336 до 41036), частнопредпринима-
тельское и коммерческое посредничество в                    
2,3 раза (с 555 до 1241). Взяточничество вырос-
ло с 2245 до 11408 преступлений (увеличение на 
387,7%), должностные хищения с 49827 до 
97638 преступлений (увеличение на 147,8 %). 
Количество зарегистрированных должностных 
хищений в крупных и особо крупных размерах в 
26 раз! (с 484 до 12614) [1].  

В 



111 

Одновременно появились «новые методы хозяй-
ствования»: блат, очковтирательство, круговая 
порука и полулегальная профессия – толкачь [2]. 

В силу того, что государство не могло удовле-
творять в полной мере потребности народа в 
питании, одежде и жилье, советскому потреби-
телю и руководителям предприятий приходится 
искать альтернативные источники на стороне, то 
есть вне прилавков магазинов и складов. Эту 
функцию поиска, а за одно и легализации де-
нежных средств и иного имущества, взяли на 
себя представители народившихся криминаль-
ных структур.  

В конце 1980-х гг. в нелегальном секторе эконо-
мики успешно «трудились» десятки тысяч спеку-
лянтов и мошенников, что скрыть от обществен-
ности было уже невозможно, т.к. больше поло-
вины населения страны покупало необходимые 
им товары именно у спекулянтов. Так, цена лег-
ковой автомашины на черном рынке превышала 
в 3 раза розничную цену, продукты питания им-
портного производства и одежда в 4–5 раз [3].  

В указанный период следственными органами 
МВД и КГБ ежегодно передавались в суды тыся-
чи уголовных дел о хищения в особо крупных 
размерах, нарушении правил валютных опера-
ций, спекуляции и взяточничестве.  

Так, в 1979 г. в г. Смоленске на заводе «Кри-
сталл» была обезврежена группа расхитителей 
алмазов и бриллиантов (42 чел.), руководимая 
братьями Казаковыми, причинившая ущерб го-
сударству на сумму более 13 млн руб.  

В начале 1980-х годов прекратила свое сущест-
вование преступная группировка Пазишвили, 
Косачева, Хейфица, Евгеньев и других, которые 
организовали подпольный цех по пошиву трико-
тажа «под крышей» универмага «Москва» в сто-
лице СССР. За пять лет своей преступной дея-
тельности, они причинили ущерб государству на 
сумму 4,2 млн руб., а суммы взяток, передавае-
мые московским чиновникам за «покровительст-
во» исчислялись миллионами рублей [4].  

В 1982 году была пресечена деятельность орга-
низованной преступной группы возглавляемой 
Бородкиной, которая действовала в системе тор-
говли и общественного питания г. Геленджика 
Краснодарского края. Общий ущерб составил 
более 1,5 млн руб. По уголовному делу были 
привлечены и осуждены 72 человека, изъято и 
описано имущество на сумму 1,8 млн рублей [5].  

Особо надо отметить умелое использование в 
своих преступных целях спекулянтами, само-
гонщиками, а так же другими теневиками, госу-
дарственной компании по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, объявленной Постановлением              
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
по преодолению пьянства и алкоголизма» от             
7 мая 1985 г. Во исполнение указанного поста-
новления были приняты и другие постановления 
ЦК и указы Президиума Верховного Совета 
СССР и РСФСР по этим вопросам. 

В соответствии с указанным постановлением                           
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятым 
7 мая 1985 г., производство ликероводочных 
изделий ежегодно сокращалось на 30 млн дал, 
вина виноградного на 20 млн дал, а плодово-
ягодных вин было полностью прекращено с 1988 г.  

Со второй половины 1986 г. повсеместно резко 
возросла реализация сахара, кондитерских из-
делий, фруктовых соков, томатной пасты и неко-
торых других продовольственных товаров на 
самогоноварение. Продажа сахара, например, в 
1987 г. составила 9280 тыс. тонн и по сравнению 
с 1985 годом увеличилась на 1430 тыс. тонн, то 
есть более чем на 18 % . По данным Госкомста-
та СССР, в 1987 году на самогоноварение из-
расходовано 1,4 млн тонн сахара, что примерно 
равно 140–150 млн дал самогона, что практиче-
ски компенсировало сокращение продажи водки 
и ликероводочных изделий и резко увеличило 
объем теневых капиталов [6]. В итоге – за три 
года антиалкогольной кампании экономика стра-
ны потеряла не менее 67 млрд руб., [7] которые 
плавно перетекли в теневую экономику и были 
легализованы в объявленный период свободы 
кооперации [8]. По мнению Е.Т. Гайдара, начатая 
непродуманная борьба с пьянством и алкого-
лизмом подрывала в государстве «сами основы 
финансовой стабильности» [9].  

Необходимо указать, что начало компании борь-
бы с пьянством и алкоголизмом совпадает с на-
чалом разрушения существующей системы со-
циалистического хозяйствования, с одной сторо-
ны, и усиление теневого капитала – с другой.  

19 ноября 1986 г. был принят Закон «Об индиви-
дуальной трудовой деятельности граждан 
СССР», который был введен в действие с 1 мая 
1987 г. [10], который стал начальным этапом в 
истории формирования и развития малого и 
среднего предпринимательства в нашей стране. 
Он не только легализовал возможности пред-
принимательской деятельности, но ознаменовал 
переход страны на рельсы свободного рынка.  

26 мая 1988 г. был принят Закон «О кооперации 
в СССР» [11], разрешивший создание коопера-
тивов во всех сферах народного хозяйства и 
представлявший значительные льготы и пре-
имущества владельцам кооперативов, что долж-
но было способствовать значительному перво-
начальному накоплению капитала.  

Частная инициатива в виде кооперативного дви-
жения замышлялось как средство, способное 
поднять с колен легкую и пищевую промышлен-
ность, сельское хозяйство. Однако для развития 
кооперативного движения не было ни сырья, ни 
основных фондов, а поэтому большинство про-
изводственных кооперативов размещались не-
посредственно на территории государственных 
предприятий, и были удобным механизмом в 
руках директоров этих предприятий, которые 
имели свой личный интерес в доходах коопера-
тива. В течение короткого времени кооперативы 
«лишили» предприятия не только сырья, но и 
наиболее квалифицированных кадров, по причи-
не более высокой оплаты труда.  
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В конечном итоге это привело к быстрому сни-
жению поступления налогов в госбюджет и к не-
обходимости компенсировать дефицит государ-
ственного бюджета за счет денежной эмиссии. В 
1988–1990 г.г. ежегодные вливания бумажных 
денег составляли более 24 млрд руб., а в 1991 г. 
ее уровень увеличился в 4,4 раза и составил                  
106 млрд руб. [12]. Значительная часть этих 
средств перекочевала в сейфы новых советских 
кооператоров и теневиков. 

В 1988 г. официальное число действующих коо-
перативов превысило 14 тыс., в следующем воз-
росло в шесть раз. В 1990 г. их количество дос-
тигло цифры 130 тыс., а сумма реализованной 
ими продукции и услуг составила 40 млрд. руб. 
(в 1989 г. – 25 млрд руб.) [13]. К весне 1991 г. в 
кооперативном секторе работало свыше 7 млн 
человек, а 1 млн человек взял патент на индиви-
дуальную трудовую деятельность [14].  

Процесс разрушения советской государственной 
экономики, а вместе с ней и государства, резко 
ускорился после принятия закона о государст-
венном предприятии (объединении) в 1987 г. 
[15]. Этот закон предусматривал три принципа 
организации работы предприятия – самостоя-
тельность, самофинансирование и самоокупае-
мость, а поэтому директора государственных 
предприятий немедленно и поголовно организо-
вали на своих заводах частные малые предпри-
ятия, обеспечив их всем необходимым в ущерб 
основному производству, и стали там «делать 
деньги». Наряду с постепенной отменой госу-
дарственных производственных программ и сис-
тем государственных поставок, появилась воз-
можность использовать кооперативы и СП не 
только как форму для организации производст-
венного процесса, но и, прежде всего как форму 
для организации торговли. Это позволяло не 
только использовать «свободные цены» до того 
момента, когда они были официально отпущены, 
но и, прежде всего, изымать практически всю 
добавленную стоимость, лишая госпредприятия 
инвестиционных ресурсов. По средним оценкам 
сумма «отмываемых» денег была огромной, дос-
тигая 70-90 млрд. руб. в год [16].  

В свою очередь, рэкет и взяточничество чинов-
ников, сводили, на нет, работу законопослушных 
предпринимателей, которые пытались организо-
вать производство товаров и расширить оказа-
ние услуг населению. Имел место и скрытый 
саботаж в развитии свободного кооперативного 
движения со стороны отдельных партийных и 
советских органов, которые использовали пра-
воохранительные органы, как инструмент воз-
действия на законопослушных частников. 

Одним из ярких представителей кооперативного 
движения был Артем Тарасов – председатель 
кооператива «Техника», известного крупными 
финансовыми успехами и не менее крупной тяж-
бой с государственными финансовыми органами 
[17].  

Большой резонанс получил эпизоды торговли 
государственно-кооперативным концерном АНТ 
танками, под видом тягачей, которые были за-

держаны в Новороссийском порту, а так же про-
ведение представителями этого концерна пере-
говоров о продажи 600 истребителей МИГ в одну 
из Ближневосточных стран. По «непонятному» 
протекционизму со стороны чиновников, рабо-
тавших в правительстве СССР, товары и про-
дукция, поставляемые этим концерном за рубеж, 
освобождались от таможенного досмотра, а сам 
концерн освобождался от таможенных пошлин и 
имел практически неограниченные возможности 
бартерных сделок и безлицензионного экспорта 
сырья. В скандал были вовлечены многие совет-
ские и партийные руководители, в и том числе 
председатель правительства Рыжков Н.И. [18].  

В этот же период обострилась проблема обес-
печения надежного сохранения «заработанных 
капиталов». Наиболее надежным местом в этом 
смысле является пространство за пределами 
границ страны – отсюда берет начало история 
невиданного вывоза, а точнее эмиграции крими-
нального капитала из России [19].  

Анализируя приведенные данные, можно сде-
лать вывод, что несмотря на принятие законов, 
расширяющих права предприятий, разрешаю-
щих мелкое частное и кооперативное предпри-
нимательство, не были затронуты принципиаль-
ные основ командно-распределительной эконо-
мики. Одновременно криминал стал экономиче-
ски независим и легко влиял на коррумпирован-
ную политическую власть, обеспечивая себе 
максимальные выгоды, т.е. в СССР к началу 
1990-х г.г. сложился гибрид криминального рынка 
и социалистической системы хозяйствования – 
криминально-рыночный социализм.  

К концу 1991 г. экономика СССР оказалась в ка-
тастрофическом положении. Ускорялось паде-
ние производства. Национальный доход по 
сравнению с 1990 г. уменьшился на 20 %. Дефи-
цит государственного бюджета, т. е. превышение 
государственных расходов над доходами, со-
ставлял, по разным оценкам, от 20 % до 30 % 
валового внутреннего продукта (ВВП). Нараста-
ние денежной массы в стране привело к потери 
контроля государства над финансовой системой 
и гиперинфляции, т.е. инфляция свыше 50 % в 
месяц, что парализовало экономику. Ускоренный 
рост зарплат и пособий, начавшийся с 1989 г., 
увеличил неудовлетворенный спрос, и к концу 
года большинство товаров исчезло из государ-
ственной торговли, но зато втридорога продава-
лось в коммерческих магазинах и на «черном 
рынке». За период с 1985 г. по 1991 г. розничные 
цены выросли почти в три раза. Государствен-
ный контроль за ценами не остановил инфля-
цию. Перебои в снабжении населения различ-
ными потребительскими товарами вызвали 
«кризисы» (табачный, сахарный, водочный) и 
огромные очереди. 

Вводилось нормированное распределение мно-
гих продуктов (по талонам). В свою очередь, 
разложение государственного аппарата вывело 
на первые роли людей, которые делали карьеру 
любыми средствами, даже если они противоре-
чили интересам государства и общества. В 
средствах массовой информации и литератур-
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ных источниках об этом достаточно сказано, в 
частности бывшими сотрудниками служб безо-
пасности президента и правительства А.В. Кор-
жаковым, В.А. Стрелецким и др. [20].  

Этот процесс сопровождался и ослаблением 
государственных институтов, в том числе право-
охранительных, а также усилением криминаль-
ной деятельности и теневой экономики (на нее 
приходится около ¼ ВВП) [21].  

В силу известных обстоятельств, перечисленные 
нами факторы не могли не привести к крими-
нальной революции, т.е. захвату власти эконо-
мически господствующим криминалом, легали-
зации им своих теневых доходов и их приумно-
жению, а также установлению нового социально-
экономического строя, т.е. кланово-олигархи-
ческого или «дикого капитализма».  

Здесь нельзя не согласиться с точкой зрения 
Н.П. Шмелева: «То, что наш капитализм «ди-
кий», это, так сказать, медицинский диагноз. … 
Мы начинали так, как никто не начинал: с лега-
лизованного, авторизованного, чуть ли не прину-
дительного грабежа.» Далее он пишет, что если 
на Западе период первоначального накопления 
капитала потребовал несколько поколений, то у 
нас хватило одного. Это был период воровского 
бизнеса, «все серьезные деньги на том этапе 
созданы полукриминальным или чисто крими-
нальным путем» и соответственно была по-
строена криминальная рыночная экономика, где 
«по уровню ограбления собственного народа мы 
опередили всех, проходим буквально чуть ли не 
по первой строке мира» [22].  

Исторический опыт России и СССР наглядно 
показал, какую опасность для государства и об-
щества представляет криминальный капитал, 
который не остановится ни перед чем, ради ут-
верждения своей власти и сохранения преступ-
ных доходов.  

В завершении представляется возможным сде-
лать следующие выводы: 

1. Легализация преступных доходов является 
не традиционным корыстным преступлением, 
посягающим, прежде всего, на стратегические 
экономические интересы государства в инвести-
ционной, финансовой, кредитно-денежной поли-
тике, то есть на интересы государства как субъ-
екта экономической деятельности.  

2. Наносимый вред общественным отношениям 
в результате легализации преступного капитала, 

на первый взгляд, не столь очевиден, однако он 
тесно связан с захватом криминалом экономиче-
ской, а затем и политической власти.  

3. Зарождения российского криминального ка-
питала и его активность приходится на период 
политических и экономических кризисов, когда 
государство должным образом не реагировало 
на негативные тенденции в экономическом и 
политическом развитии, а так же рост экономи-
ческих преступлений. 

4. Финансовая составляющая криминальной 
деятельности всегда находится вне рамок госу-
дарственного регулирования и легко захватыва-
ет позиции конкурентов в легитимных рыночных 
отношениях, что неизбежно приводит к подрыву 
существующих экономических основ общества.  

5. В период с начала и до 90-х гг. ХХ века в 
России и СССР доходы от преступной деятель-
ности были ее внутренним продуктом, что объ-
ясняется особенностями экономики и государст-
венного устройства страны. 

6. Коррупция, терроризм и экономическая пре-
ступность, являлись не определяющими, но су-
щественными факторами изменения государст-
венного устройства страны в начале и конце ХХ 
века. Криминальные доходы не могли накапли-
ваться и не легализоваться в социалистической 
экономической системе в связи с господством 
государственной собственности на средства 
производства и тотального государственного 
контроля.  

7. Легализация преступных доходов и проник-
новение их в экономику страны стали возможны 
в современном в российском обществе, где ча-
стная собственность на средства производства и 
развитие частного предпринимательства созда-
ли предпосылки для развития этого криминаль-
ного бизнеса. 

8. Противодействие теневым доходам может 
быть обеспечено при условии жесткого государ-
ственного регулирования экономических отно-
шений, в сочетании с активной борьбой с орга-
низованной и экономической преступностью. 

9. Современная глобализация товарно-денеж-
ных отношений крайне обострила проблемы 
борьбы с преступными доходами. Владельцы 
преступно нажитого капитала организованы в 
международные корпоративные кланы и распо-
лагают миллиардными долларовыми доходами, 
которые способны дезорганизовать мировую 
экономику.  
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Аннотация. Современное право часто опери-
рует категорией «возражение». Однако далеко 
не все юристы понимают содержание институ-
та возражений. Часто возражения отождеств-
ляются с институтами процессуального права. 
Для более ясного представления о возражениях 
необходимо изучить историю их возникновения. 
Истоки возражений, как и многих других право-
вых явлений континентальной правовой семьи, 
необходимо искать в римском праве. Возникли 
ли возражения как правовая категория в леги-
сакционном, формулярном или экстраорди-
нарном процессе? Настоящая статья посвяще-
на изучению истории возникновения возраже-
ний в римском праве.  
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Annotation. Current law often uses the category 
«objection». However, not all lawyers understand 
the content of the institution of objections. Objec-
tions are often identified with the institutions of pro-
cedural law. The history of objections should be 
examined for a clearer picture. The origins of ob-
jections, like many other legal phenomena 
of the continental legal family, can be found in 
Roman law. Did objections arise as a legal cate-
gory in a legisactional, formal or extraordinary 
process? This article is intended to analyze 
the history of objections in Roman law. 
 

 
 
 
Keywords: exceptions, Roman law, objections, 
history of law 
 

                                                                       

 
озражение в римском праве именовалось 
«exceptio». В русской литературе, посвя-

щенной римскому праву, употребляется и транс-
литерированный термин «эксцепция». Именно 
его для удобства будем использовать при рас-
смотрении возникновения возражений. 

В учебной и научной литературе по римскому 
праву вопросы эксцепций неизменно освещают-
ся в разделах об исках и иных процессуальных 
институтах римского права. Это является пока-
зательным и, с нашей точки зрений, отчасти та-
кой подход романистов предопределяет совре-
менные представления о возражениях, акцент 
при изучении которых делается на их процессу-
альном значении. Материально-правовой смысл 
возражений, соответственно, практически не 
исследуется.  

Многие исследователи указывают на то, что экс-
цепции возникли в формулярном процессе (вто-
рая половина II в. до н.э.), который в связи с ус-
ложнением хозяйственной деятельности и об-
щественных отношений пришел на смену слож-
ному и обрядовому легисакционному процессу.  

Следует, однако, уточнить, что речь идет, ско-
рее, об институциональном оформлении эксцеп-
ций в период перехода к формулярному процес-
су. Н.П. Боголепов, ссылаясь на Гая, отмечает, 
что при легисакционном процессе возражения 

ответчика, тем не менее, принимались во вни-
мание, но существовавший тогда процессуаль-
ный механизм не позволял сделать это одно-
временно с рассмотрением иска [1]. Несправед-
ливость удовлетворения иска при наличии за-
служивающих внимания возражений ответчика 
могла быть устранена иными способами. 

Одним из таких способов выступал самостоя-
тельный иск ответчика, по которому он мог, на-
пример, истребовать вещь у истца обратно, если 
она была манципирована истцу-кредитору на 
условиях fiducia cum creditore и виндицирована 
таким кредитором, несмотря на выплату долга 
ответчиком. Другим способом удовлетворения 
потребности в учете возражений ответчика был 
недопуск истца к возбуждению производства, 
когда претор заранее исследовал возражения 
ответчика и находил их правильными [1, с. 326].  

По точному замечанию Д.Д. Гримма, эксцепции 
«играли важную роль в истории римского права, 
в качестве средств борьбы претора против риго-
ризма цивильного права» [2, с. 195]. При этом 
возникновение эксцепций обусловлено дуализ-
мом юридической системы римского права [3] 
(цивильное право и преторское право).  

Исследователи полагают, что доминирующим 
основанием предоставления эксцепции ответчи-
ку являлось собственное понимание магистра-
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том справедливости, то есть его собственная 
власть. В меньшей степени известны примеры, 
когда эксцепция принималась претором на осно-
вании закона или обычая. Так, претор мог учесть 
в качестве эксцепции ссылку ответчика на закон, 
который не имел санкции [1].  

Как и в случае с другими институтами преторско-
го права, при частом предоставлении в своей 
практике аналогичных эксцепций претор заранее 
заносил в свой эдикт наиболее популярные экс-
цепции, внося тем самым большую ясность и 
предсказуемость в гражданский процесс.  

Кроме чисто процессуального средства защиты 
ответчика от несправедливого притязания истца, 
эксцепции играли важную роль в развитии рим-
ского частного права, поскольку претор употреб-
лял эксцепцию не только для разрешения по 
справедливости конкретного спора, но и пользо-
вался эксцепциями как достаточно мягким, в от-
личие от иска, инструментом для подготовки к 
реформе. В качестве примера можно привести 
постепенное ослабление значения обряда ман-
ципации для перехода права собственности на 
отдельные категории вещей. До того, как рим-
ское право признало, что передача вещи пере-
носит право собственности и без специального 
обряда манципации, претор предоставлял от-
ветчику, которому маниципируемая вещь была 
вручена посредством простой передачи, эксцеп-
цию, которая блокировала удовлетворение вин-
дикационного требования собственника [1].  

Развитие института эксцепций ставило перед 
магистратом необходимость разрешить вопрос о 
том, каким образом уже истец мог бы защитить-
ся против выдвинутой против него эксцепции. 
Формулярный процесс предусматривал два воз-
можных варианта поведения истца. В случае 
если истец абсолютно отрицает наличие тех 
обстоятельств, на которые ссылался в эксцеп-
ции ответчик, то каких-либо дополнительных 
действий со стороны истца не требовалось, по-
скольку все сводилось уже к процессу доказыва-
ния. Однако, «если истец не отрицая права или 
факта, на котором основывалась эксцепция, 
противопоставлял свое какое-нибудь право или 
какой-нибудь факт, при наличии которых эксцеп-
ция становилась несправедливой, то это отме-

чалось в формуле» [1, с. 328]. Такие возражения 
истца, являясь по своей сути эксцепцией на экс-
цепцию, именовались в римском праве replicatio. 
Например, ответчик, защищаясь против иска, 
указывает, что по дополнительному договору 
предусмотрена отсрочка платежа, тогда истец в 
качестве реплики ссылается на более позднее 
дополнительное соглашение, которым отсрочка 
была исключена сторонами.  

Против реплики истца также допускалась экс-
цепция, именуемая duplicatio, против которой, в 
свою очередь, допускалась triplicatio, от которой 
можно было защититься quadruplicatio и так да-
лее. Хотя Д.В. Дождев указывает на отсутствие 
текстов, которые подтверждали бы наличие бо-
лее длинных цепочек, чем те, которые состояли 
из эксцепции, репликации и дупликации [4].  

Эксцепции появлялись не только на основании 
материально-правовых фактов или обстоя-
тельств, но и на основании процессуальных со-
ображений. Так, часть формулы, используемая 
для защиты интересов ответчика и именуемая 
прескрипцией (praescriptiones pro reo), в класси-
ческом римском праве стала эксцепцией о недо-
пущении предрешения в частном процессе бо-
лее общего вопроса. В качестве примера приво-
дится спор о вещи, когда истец ссылается на то, 
что является наследником вещи. Разрешая та-
кой спор, судья «по необходимости должен бу-
дет предрешить и вопрос о наследственных пра-
вах истца и ответчика, что было бы несправед-
ливо» [1, с. 330]. Поэтому при наличии подобного 
возражения, либо ответчик соглашался на част-
ный процесс, но без преюдицирующего значения 
его результатов для разрешения более общего 
вопроса (например, истец доказывал, что вещь 
принадлежит ему не в силу наследства, а по 
иному основанию), либо при невозможности 
обойтись без решения общего вопроса истец 
проигрывал этот частный спор [4].  

Таким образом, возражения как особый само-
стоятельный институт появляются в римском 
преторском праве по причине консерватизма 
римской юриспруденции, у которой, по мнению 
С.А. Муромцева, «отсутствовала та смелость, 
которая необходима для того, чтобы смотреть 
прямыми глазами на свои поступки» [3, с. 363]. 
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Аннотация. На основании анализа позиций 
ряда отечественных ученых-правоведов, поло-
жений зарубежного уголовного законодатель-
ства (Голландии, Германии, Польши) в статье 
рассмативается вопрос о криминологической 
обоснованности криминализации несообщения 
о преступлении и подвергается критике уста-
новление уголовной ответственности за него в 
ст. 205.6 УК РФ. Автор формулирует обновлен-
ную дефиницию несообщения о преступлении 
и обосновывает необходимость закрепления 
уголовной ответственности за него в ст. 316.1 
(«Несообщение о преступлении»), которой 
предлагает дополнить УК РФ. 
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июле 2016 г. в УК РФ появилась ст. 205.6, 
предусматривающая ответственность за 

несообщение о преступлении [1]. В ней крими-
нализовано несообщение в органы власти, 
уполномоченные рассматривать сообщения о 
преступлении, о лице (лицах), которое по досто-
верно известным сведениям готовит, совершает 
или совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и 361 УК РФ. Введение этой новеллы 
законодатель обосновал необходимостью при-
менения дополнительных механизмов противо-
действия террористическим и иным экстремист-
ским проявлениям, способных повысить эффек-
тивность выявления, предупреждения и пресе-
чения подобных актов [2].  

Тем не менее, криминализация недонесения, 
хотя бы и в усеченной форме «несообщения о 
террористических преступлениях», была вос-
принята представителями российской уголовно-
правовой науки неоднозначно. Наиболее суще-

ственным фактором, продуцирующим данный 
антагонизм, является значимая нравственная 
составляющая ответственности за недонесение 
[3, с. 17]. В определенном смысле реанимирова-
ние в УК РФ прикосновенности в форме недоно-
сительства воскрешает в памяти у части авторов 
негативный опыт политических репрессий совет-
ского периода. С другой стороны, они ставят 
вопрос о нарушении прав и свобод человека, 
поскольку государство под страхом уголовного 
преследования требует от граждан активных 
действий по выполнению государственной функ-
ции противодействия преступности. 

Отдельные специалисты придерживается пози-
ции, что недонесение охватывается либо укры-
вательством, либо является соучастием в пре-
ступлении [4, с. 15].  

Обращает на себя внимание, что оценка крими-
нализации недоносительства неоднозначна и в 
странах ближнего зарубежья. Так, на взгляд 
представителя азербайджанской уголовно-
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правовой доктрины Г.С. Курбанова, криминали-
зация недоносительства в ст. 3071 УК Азербай-
джана излишня, ибо оно поглощается другим 
более опасным действием – укрывательством 
преступления [5, с. 26–30].  

С подобной точкой зрения трудно согласиться, 
поскольку недоносительство и укрывательство – 
это традиционно выделяемые самостоятельные 
формы прикосновенности. При недоносительст-
ве, в отличие от укрывательства, объективная 
сторона выражается только в бездействии ви-
новного. Можно сказать, что укрывательство и 
недоносительство выступают как бы самостоя-
тельными стадиями сокрытия преступления или 
лица, его совершившего. Однако при несообще-
нии о преступлении лицо, которому стало досто-
верно известно о готовящемся или совершенном 
преступлении, не выполняет возложенной на 
него уголовным законом обязанности сообщить 
уполномоченным государственным органам об 
известных ему обстоятельствах совершения 
преступления. При заранее не обещанном укры-
вательстве бездействие виновного – несообще-
ние о преступлении – сочетается с активной 
деятельностью по сокрытию этого преступления 
или лица, его совершившего. Недоноситель, в 
отличие от укрывателя, своей пассивной пози-
цией напрямую не оказывает помощь субъекту 
основного преступления в уклонении от уголов-
ного преследования, он лишь не содействует 
раскрытию преступления или обнаружению ви-
новного, хотя может это осуществить. В этой 
связи отождествление недоносительства и ук-
рывательства недопустимо.  

Говоря об обоснованности криминализации не-
сообщения о преступлении, следует учитывать 
пагубное воздействие, объективно оказываемое 
этим деянием на осуществление правосудия и в 
целом на профилактику преступности. Нельзя не 
согласиться с Л.Ю. Лариным, что решение зако-
нодателя о введении рассматриваемой нормы 
вполне объяснимо сложной ситуацией на меж-
дународном уровне в сфере борьбы с террориз-
мом [6, с. 64]. В литературе справедливо указы-
вается, что криминализация несообщения о тер-
рористическом преступлении никаких конститу-
ционных прав и свобод человека не нарушает               
[7, с. 199].  

Таким образом, необходимость криминализации 
несообщения о преступлении обусловлена вы-
сокой степенью общественной опасности данно-
го деяния; неблагоприятной криминогенной си-
туацией в РФ, требующей вовлеченности всех 
институтов гражданского общества, в том числе 
и граждан, в деятельность по предупреждению 
преступлений; высоким профилактическим по-
тенциалом уголовной ответственности как в от-
ношении недоносителей, так и применительно к 
снижению уровня латентности преступлений. 

Несообщение (недонесение) о готовящемся, 
совершаемом или совершенном преступном 
деянии фактически представляет собой невме-
шательство в преступную деятельность [8,                       
с. 15]. Недоносительство есть несообщение ор-
ганам власти о достоверно известном готовя-
щемся или совершенном преступлении [9, с. 44]. 

На наш взгляд, несообщение о совершении пре-
ступления – это уклонение лица от предоставле-
ния в уполномоченные органы достоверно из-
вестной ему информации о готовящемся, со-
вершаемом либо совершенном преступлении, о 
лице (лицах), готовящем, совершающем или 
совершившем преступление, а равно сведений о 
привлечении невиновного к уголовной ответст-
венности.  

Обращает на себя внимание опыт криминализа-
ции несообщения о преступлении в зарубежных 
государствах. Там, где данное деяние включено 
в систему наказуемых, прослеживается тенден-
ция криминализации специальных видов несо-
общения. Так, в ст. 135 УК Голландии преду-
смотрена ответственность за «несообщение о 
сговоре совершить» посягательство против жиз-
ни и свободы Короля или его супруги; против 
конституционной формы правления; оказание 
помощи врагу в военное время; оказание помо-
щи в шпионаже и др. [10]. В ст. 136 Кодекса к 
наказуемым деяниям отнесено укрывательство 
сговора в совершении преступлений в условиях 
военного времени (дезертирство, убийство, из-
насилование, похищение и др.). В УК ФРГ в               
§ 138 («Недонесение о запланированных нака-
зуемых деяниях») криминализовано недонесе-
ние в отношении не всех преступлений, а четко 
определенного их круга: подготовки агрессивной 
войны (§ 80); государственной измены в опреде-
ленных законом случаях; подделки денежных 
знаков или ценных бумаг в установленных УК 
ситуациях; тяжких случаев торговли людьми; 
умышленного убийства при отягчающих обстоя-
тельствах, убийства или геноцида и ряда иных 
деяний [11]. В ст. 221 УК Польши предусмотрена 
ответственность за несообщение о факте несча-
стного случая на работе или профессиональном 
заболевании [12]. 

В ст. 205.6 УК РФ также осуществлена специ-
альная криминализация недоносительства, по-
скольку оно касается лишь ограниченного круга 
деяний, определенного в диспозиции нормы. В 
этой связи возникает вопрос о целесообразности 
подобного подхода. Так, в литературе отмечает-
ся, что перечень преступлений, недонесение о 
которых влечет уголовную ответственность, не-
оправданно узок и может быть расширен или 
дополнен аналогичными составами преступле-
ний по иным наиболее распространенным груп-
пам деяний [13, с. 106]. Однако такое предложе-
ние тоже нельзя признать рациональным, по-
скольку загромождение уголовного закона спе-
циальными составами нарушает его структуру, 
перегружает содержание. Несообщение о пре-
ступлении или о преступнике посягает на обще-
ственные отношения, связанные с деятельно-
стью по осуществлению правосудия и предупре-
ждения преступлений. Поэтому наиболее опти-
мальный путь, на наш взгляд, связан с закрепле-
нием уголовной ответственности за несообще-
ние в отношении любого преступления в единой 
норме, которую целесообразно разместить в гл. 
31 УК РФ («Преступления против правосудия»). 
Созвучные предложения высказываются и дру-
гими авторами [14, с. 89]. 
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На основе приведенных аргументов предлагают-
ся следующие изменения и дополнения уголов-
ного закона: 

– отказаться от криминализации в отдельной 
норме (ст. 205.6 УК РФ) несообщения о террори-
стических преступлениях, поскольку это наруша-
ет систему уголовного закона, построенную ис-
ходя из содержания объектов соответствующих 
посягательств;  

– дополнить УК РФ ст. 316.1 следующего содер-
жания: 

«Статья 316.1. Несообщение о преступлении: 

1. Несообщение в правоохранительные органы 
достоверной информации о готовящемся, со-
вершаемом или совершенном преступлении 
средней тяжести, либо о лице (лицах), которое 
готовит, совершает или совершило такое пре-
ступление, а равно несообщение информации о 
невиновном привлечении лица к уголовной от-
ветственности – наказывается… 

2. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные в отношении 
тяжкого или особо тяжкого преступления, – нака-
зываются…».  
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момента своего возникновения российское 
государство формировалось как многона-

циональное. Расширяя свою территорию, Россия 
объединила в своем составе много народов, 
различные языки и культуры. Отметим, что 
бо�льшая часть народов и народностей вошла в 
состав российского государства фактически доб-
ровольно. Очевидно, что данный процесс не мог 
не создавать трудностей и противоречий ходе 
становления и развития государства и права в 
России [1, с. 28]. 

Невзирая на то, что Россия, объединяет в своем 
составе множество этносов, языков и культур, 
под влиянием внешнего окружения в ней сложи-
лись два противоположных взгляда на ее буду-
щее развитие, один из которых выступает за 
игнорирование российского своеобразия, отказ 
от самостоятельности, переход в русло «обще-
человеческих» ценностей, а другой требует ее 
самоизоляции, заявляя о ее самодостаточности 
[2, с. 285]. 

В числе причин, которые определяют своеобра-
зие России, уникальность самосознания ее на-
рода, обычно выделяют три взаимосвязанных и 

взаимовлияющих друг на друга фактора: ее гео-
графическое, климатическое и геополитическое 
положение [1, с. 29]. 

В силу этого обстоятельства, различные прояв-
ления нетерпимости представителей одного на-
рода к другим могли возникать вследствие огра-
ничений прав многочисленных народностей, су-
ществовавших в составе России. 

В этом случае из основной массы относительно 
малочисленной группы, национальной группы, 
переживающей враждебность к существующему 
вокруг нее общественному устройству, укладу 
жизни и сложившемуся мировоззрению боль-
шинства населения, начинает обособляться, так 
называемый, «малый народ», начинает работу, 
направленную на разрушение или модификацию 
старого, сложившегося общества. 

Национальная обусловленность существования 
и проявления различных форм национальной 
нетерпимости определяется, таким образом, 
особенностями сформировавшегося уклада жиз-
ни этого народа.  

С 
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Рассмотрение развития регулирования межна-
циональных отношений с позиций законодатель-
ства, в том числе и уголовного, показывает, что в 
течение продолжительного периода российской 
истории, вплоть до советского периода оно фак-
тически отсутствовало [1, с. 30]. 

В период зарождения, развития и становления 
Российского государства сложно говорить о за-
конодательном регулировании межнациональ-
ных, межэтнических отношений в целом. 

В период Киевской Руси ее государственное уст-
ройство определялось христианским правосоз-
нанием, а основу национального законодатель-
ства составляло церковно-светское право, кото-
рое определяло государство и религию нераз-
рывным целым, а всякое деяние, направленное 
против христианской веры, расценивало как по-
сягательство на государство и его власть                    
[3, с. 76]. Поэтому в российском праве того вре-
мени главное значение приобретала принад-
лежность человека к религии, а этнические, на-
циональные, расовые и другие различия вообще 
никак не учитывались в нормативных актах. 

Этот подход сохранялся в российском уголовном 
законодательстве весь дореволюционный пери-
од его существования. Любые преступные пося-
гательства, которые содержали в себе признаки 
с национальной или религиозной нетерпимости 
либо вражды, расценивались как общеуголов-
ные преступления. Какого-либо усиления ответ-
ственности или наказания при их наличии закон 
не предусматривал.  

Впервые нормы уголовного закона, связанные с 
использованием признаков ненависти и вражды, 
появляются в российском законодательстве, в 
советский период его развития. 

С установлением государства пролетарской дик-
татуры возникают уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие уголовную ответственность за 
некоторые виды контрреволюционной пропаган-
ды и агитации. В качестве одной из форм такой 
пропаганды рассматривалось распространение 
сведений, порочащих или ущемляющих нацио-
нальные какого-либо народа, подогревание на-
циональной розни, призывы ограничению каких-
либо наций и пр. [4, с. 206] Все эти действия 
расценивались как попытки разрушения одного 
из стержневых принципов пролетарской диктату-
ры–интернационализма. Помимо этого, счита-
лось, что усиление национальной вражды ис-
пользуется врагами советского государства с 
целью ослабления и свержения его власти. 
Вследствие этого такие действия объявлялись 
контрреволюционными преступлениями.  

Вступивший в действие в 1922 г. первый Уголов-
ный кодекс РСФСР (далее – УК РСФСР 1922 г.) 
содержал норму, которая устанавливала ответ-
ственность за преступные посягательства на 
национальные отношения (ст.83 УК РСФСР                        
1922 г.) [5, с. 227]. Эта норма была включена в 
раздел, предусматривающий уголовную ответст-
венность за совершение преступлений против 
порядка управления. Уголовная ответственность 

в ст. 83 УК РСФСР 1922 г. предусматривалась 
лишь за возбуждение ненависти и вражды на 
национальной почве в форме агитации и пропа-
ганды. Данное деяние признавалось контррево-
люционным преступлением, которое направлено 
непосредственно против государства, права и 
свободы конкретного человека в качестве его 
объекта не рассматривались. 

Помимо криминализации мотива национальной 
ненависти и вражды, пролетарское государство 
в начальном периоде своего развития осуществ-
ляло уголовную политику, нацеленную на пресе-
чение преступных проявлений по мотивам рели-
гиозной ненависти и вражды. 

В январе 1918 г. был издан Декрет СНК РСФСР 
«Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви» провозгласивший принцип равных 
прав граждан вне зависимости от принадлежно-
сти к религии. В соответствии с данным положе-
нием в ст. 119 УК РСФСР 1922 г. была, установ-
лена уголовная ответственность за «использо-
вание религиозных предрассудков масс с целью 
свержения рабоче-крестьянской власти или для 
возбуждения к сопротивлению ее законам и по-
становлениям» [6]. Этой нормой предусматрива-
лась уголовная ответственность за распростра-
нение каких-либо учений религиозного характера 
и обеспечивалась охрана общегосударственной 
атеистической политики. 

Таким образом, можно констатировать, что в УК 
РСФСР 1922 г. был установлен уголовно-право-
вой запрет на совершение деяний, мотивиро-
ванных национальной либо религиозной ненави-
стью и враждой. Несмотря, на то, что нормы эти 
были разрозненными и закреплялись в разных 
частях УК РСФСР 1922 г. и защищали, в первую 
очередь, интересы государства, следует при-
знать, что они стали шагом вперед в защите за-
конных прав и интересов отдельных граждан.  

В принятом в 1926 г. УК РСФСР [7] (далее                             
УК РСФСР 1926 г.) нормы о преступлениях, со-
вершенных по мотивам национальной и религи-
озной ненависти и вражды были интегрированы 
в ст. 87 УК РСФСР 1926 г. и, таким образом, их 
разрозненность была устранена [8]. Однако ис-
пользование этих признаков, по-прежнему свя-
зывалось исключительно с защитой интересов 
государства, что соответствовало требованиям 
уголовной политики того времени. Эта позиция 
поддерживалась и судебной практикой. Верхов-
ный Суд РСФСР неоднократно указывал на не-
обходимость строгого разграничения преступле-
ний посягающих на интересы государства и ана-
логичные личные интересы, в частности отме-
чая, совершаемые с национальным и религиоз-
ным признаками, указывая на то, что оскорбле-
ния личного характера отдельных граждан, пусть 
даже основанные на национальной и религиоз-
ной почве, но не имеющие контрреволюционно-
го, антигосударственного характера и в обста-
новке, не допускающей возможности расценить 
такое это деяние как политическое действия не-
допустимо квалифицировать на основании ст. 
59-7 УК РСФСР 1926 г. [9, с. 34–36]. Однако дей-
ствия, которые были связаны с насилием или 
издевательством над представителями нацио-
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нальных меньшинств, и были направлены про-
тив их жизни, прав и свобод трудящихся, а также 
фактически привели к ограничению прав, пре-
доставленных им социалистическим государст-
вом Верховный Суд РСФСР, считал выходящими 
за пределы ст. 59-7 УК РСФСР 1926 г. и предла-
гал квалифицировать как контрреволюционное 
преступление, предусмотренное ст. 58-1                
УК РСФСР 1926 г. [9, с. 34–36] 

Позднее ст. 11 Закона СССР об уголовной от-
ветственности за государственные преступления 
от 25 декабря 1958 г. установила уголовную от-
ветственность за агитацию или пропаганду, 
имеющую целью возбуждение национальной или 
расовой, розни либо вражды, а также за прямое 
или косвенное ограничение прав либо установ-
ление преимуществ для отдельных граждан, в 
зависимости от их национальной или расовой 
принадлежности. тем, Таким образом, унифика-
ция данной нормы была завершена и установ-
лена равная ответственность как за посягатель-
ство на интересы государства, так и за посяга-
тельство на права отдельных граждан. При этом 
впервые появился признак расовой ненависть 
или вражды, а признак религиозной ненависти и 
вражды был исключен из текста уголовно-
правовой нормы [10, с. 27]. Данная норма до-
словно, без каких-либо изменений, была импле-
ментирована в ст. 74 Уголовного кодекса РСФСР 
1960 г. [11], установив в российском уголовном 
законе ответственность не только за агитацию и 
пропаганду, имеющие целью возбуждение на-
циональной или расовой вражды либо розни, а 
также за деяния, направленные на ограничение 
прав либо дискриминацию граждан по нацио-
нальным или расовым признакам. 

В дальнейшем норма ст. 74 УК РСФСР 1960 г. 
неоднократно изменялась. Она была дополнена 
рядом квалифицирующих признаков, предусмат-
ривавших совершение данного преступления с 
применением насилия, использованием обмана 
либо угроз, должностным лицом, а также и особо 
квалифицирующими признаками, такими как 
групповой способ совершения, тяжкие последст-
вия в виде гибели людей или иных. В сторону 
ужесточения изменялись и санкции этой нормы. 

27 августа 1993 г. Законом РФ № 5668-1 в число 
признаком основного состава ст. 74 УК РСФСР 
1960 г. был возвращен признак религиозной не-
нависти и вражды, а также признак пропаганды 
исключительности или неполноценности граж-

дан по признаку национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти, или вражды [12]. Внесение 
изменений в эту норму было обусловлено при-
нятием Конституции Российской Федерации                                     
1993 г., которое привело к изменению приорите-
тов российской уголовной политики на перво-
очередную – охрану конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Новый Уголовный Кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ), принятый в1996 г. в полной 
мере соответствовал положениям Конституции 
РФ и изначально содержал в себе нормы, кото-
рые были направлены на охрану прав и свобод 
граждан от посягательств, основанных на нацио-
нальной, расовой или религиозной ненависти 
либо вражде. Эти признаки были отнесены зако-
нодателем к субъективной стороне соответст-
вующих составов преступлений и сформулиро-
ваны в форме мотивов ненависти либо вражды, 
то есть признаков, ранее не использовавшихся в 
российском уголовном законе.  

Первоначальный текст УК РФ содержал указание 
на данный мотив в качестве конструктивного 
признака ст. 282 УК РФ, а в качестве квалифици-
рующего в п. «л» ч. 2 ст. 105; п. «е» ч. 2 ст. 111; 
п. «е» ч. 2 ст. 112; п. «з» ч. 2 ст. 117;п. «б» ч. 2                                    
ст. 244 УК РФ. Кроме того, данный признак со-
держался в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве 
обстоятельства, отягчающего уголовную ответ-
ственность и наказание. 

Следует заметить, что криминализация пере-
численных признаков помимо прочего определя-
лась желанием российского государства периода 
распада Советского Союза обеспечить стабиль-
ность межэтнических, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений и исключить лю-
бые возможные конфликты, основанные на на-
циональной, расовой или религиозной вражде. 

В конце 90-х – начале 2000-х годов в уголовной 
политике активно стали проявляться тенденции 
усиления уголовной ответственность за преступ-
ления террористического характера, немалое 
число которых совершались именно как следст-
вие национальной, расовой или религиозной 
вражды. Эти преступные деяния имели ярко вы-
раженную экстремистскую направленность, от-
личались дерзостью и жестокостью. Их совер-
шение привело к многочисленным человеческим 
жертвам. Эти перемены в уголовной политике 
привели к расширению сферы использования 
исследуемых признаков в уголовном законе. 
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а сегодняшний день одним из актуальных 
вопросов современного частного права 

являются принципы гражданско-правовых дого-
воров, а именно принцип свободы договора. В 
России данный принцип является основопола-
гающим, так как одним из важнейших условий 
реализации договора является его свобода, а 
также свобода лиц, его заключающих. Значение 
свободы договора столь велико, что данный 
принцип получил нормативное закрепление в                          
ст. 1 и ст. 421 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ).  

Принцип свободы договора невозможно не увязать 
и с иными основополагающими принципами: с ра-
венством участников гражданских правоотноше-
ний, их правом на автономию воли, недопустимо-
стью произвольного вмешательства в частные 
дела. Вступая в гражданские правоотношения, 
участники оборота должны не только четко форму-
лировать собственные потребности, но и разумно 
подходить к определению возможных вариантов 
реализации собственных потребностей. 

Понятие свобода договора имеет многоаспект-
ный характер. В соответствие со ст.1 ГК РФ сво-
бода договора является одним из основных на-
чал гражданского законодательства, то есть – 
принципом гражданского права, который лежит в 
основе регулирования общественных отноше-
ний. Принцип свободы договора – это прямо за-
крепленное в законе основное начало граждан-
ского права, устанавливающее для субъектов 
договорных отношений свободу договора, сво-
боды выбора вида заключаемого договора, сво-
боду в определении его условий [2, 838].  

Принцип свободы договора как основное начало 
гражданского законодательства гарантирует его 
участникам возможность заключения любых 
гражданско-правовых договоров, формирования 
любых условий договора, а также возможность 

выбора контрагента по договору. Такие элемен-
ты принципа являются необходимыми и закреп-
лены в ст. 421 ГК РФ. 

Раскроем более подробно составляющие прин-
ципа свободы договора.  

Во-первых, подразумевается, что субъекты са-
мостоятельно определяют необходимость за-
ключения договора, то есть решают вопрос о 
том, вступать ли им в договорные отношения 
друг с другом, поскольку никто из них не обязан 
вступать в договор против своей воли.  

Во-вторых, свобода договора означает, что сто-
роны вправе заключить договор как предусмот-
ренный, так и непредусмотренный законом или 
правовыми актами. Иными словами, субъекты 
гражданского оборота сами решают, какой дого-
вор им заключить.  

В-третьих, свобода договора заключается в том, 
что стороны вправе заключить такое соглаше-
ние, которое содержит элементы различных до-
говоров, так называемые смешанные договоры.  

В-четвертых, свобода договора проявляется в 
праве сторон определить содержание условий 
договора по собственному усмотрению, за ис-
ключением случаев, когда иное прямо преду-
смотрено законом или иными правовыми актами. 

Анализируя принцип свободы договора, необходи-
мо отметить, что свобода не является безгранич-
ной. Так, граждане и юридические лица по своему 
усмотрению осуществляют принадлежащие им 
юридически права (п. 1 ст. 9 ГК РФ). Но данное 
усмотрение имеет пределы, так как каждое субъек-
тивное право есть определенная мера дозволен-
ного определения, а безграничных прав не может 
быть. Таким образом, ограничения свободы дого-
вора объективно необходимы. В первую очередь, 
абсолютная свобода участников гражданских пра-

Н 
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воотношений сдерживается и ограничивается са-
мим законом. А беспредел в договорном праве 
приведет к злоупотреблениям правами, анархии в 
экономике, в конечном счете – к подрыву государ-
ственности. Безусловно, участники оборота обяза-
ны следовать установленным ограничениям. 

К ряду основных целей ограничения свободы 
договора следует выделить защиту: основ нрав-
ственности, публичного интереса, интересов 
третьих лиц [1, 157].  

Свобода договора в соответствии с законом ог-
раничивается в случаях, когда:  

1) заключение договора является обязательным 
для одной из сторон; 

2) тем или иным субъектам запрещено заклю-
чение договоров определенных видов;  

3) какая-либо из сторон ограничена или лишена 
возможности участвовать в выработке условий 
договора [2, 842].  

Кроме того, в качестве общего правила устанав-
ливается, что осуществление прав и свобод че-
ловека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц. Таким образом, ограниче-
ние свободы договора в гражданско-правовом 
обороте должны отвечать требованиям спра-
ведливости, быть соразмерны конституционно 
значимым целям защиты соответствующих прав 
и законных интересов и основываться на законе. 
Ограничение свободы договора как одного из 
общих начал гражданского законодательства в 
конечном счете является и ограничением кон-
ституционных прав и свобод, прежде всего, сво-
боды экономической деятельности [2, 850]. 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации» в п. 3 

ст. 307 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) закреплена обязанность 
сторон, оказывать друг другу необходимое со-
действие для достижения цели обязательства. 
Внесением таких изменений законодатель под-
черкнул значение принципа содействия сторон в 
качестве общего принципа обязательственного 
права. Ранее, обязанность оказывать содейст-
вие упоминалась в ГК РФ только в отношении 
отдельных видов договоров, а именно: в поло-
жениях о договоре подряда (ст. 718 ГК РФ) и его 
разновидностях – договоре строительного под-
ряда (ст. 750 ГК РФ) и договоре подряда на вы-
полнение проектных и изыскательских работ (ст. 
761 ГК РФ), а также о договорах возмездного 
оказания услуг (в силу применения общих поло-
жений о подряде в соответствии со ст. 783 ГК 
РФ) и коммерческой концессии (ст. 1031 ГК РФ). 

О том, что рассматриваемый принцип является 
общим обязательственно-правовым, помимо п. 3 
ст. 307 ГК РФ, свидетельствует, и применение в 
случае его нарушения правил части первой ГК 
РФ о вине и просрочке кредитора. Согласно ст. 
404 ГК РФ суд вправе уменьшить размер ответ-
ственности должника, если кредитор не принял 
разумных мер к уменьшению размера убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением. В соответствии со ст. 406 ГК 
РФ кредитор считается просрочившим, если он 
не совершил действий, до совершения которых 
должник не мог исполнить своего обязательства, 
что и представляет собой неисполнение обязан-
ности по оказанию должнику содействия. 

Таким образом, в настоящее время стороны до-
говора обязаны оказывать друг другу необходи-
мое содействие в целях соблюдения принципа 
свободы договора.  
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равовое регулирование – это правовое 
упорядочение общественных отношений и 

воздействие правовой формы на социальное 
содержание [1]; влияние норм права на общест-
венные отношения юридическими средствами, 
непосредственно предусмотренными в этих пра-
вовых нормах и предполагающее установление 
конкретных прав и обязанностей субъектам пра-
воотношений [2]; воздействие права на общест-
венные с помощью правовых средств, способов 
и методов [3]. Приведенные определения позво-
ляют сделать вывод о том, что под правовым 
регулированием понимается деятельность фе-
деральных, региональных, муниципальных и 
социальных институтов по упорядочиванию об-
щественных отношений путем применения пра-
вовых норм и принятия управленческих решений 
в целях разрешения вопросов, возникающих в 
объективной реальности. В нашем случае пра-
вовое регулирование криминологической дея-
тельности есть нормативно-управленческое воз-
действие федеральных органов государственной 
власти, исполнительной власти субъектов, ад-
министраций муниципальных образований, ком-
мерческих и общественных организаций на воз-
никающие социальные отношение в сфере по-
знания преступности и ее детерминантов, а так-
же предупреждения (профилактики) правонару-
шений (преступлений) с целью их упорядочива-
ния. Идеальным будет такое нормативно-
управленческое воздействие, которое подразу-
мевает влияние на общественные отношения не 
только нормативно-правовыми средствами 

(формальными институтами), но и социально-
правовыми явлениями, такими как правовая 
культура, правосознание, традиционными инсти-
тутами (неформальными институтами). 

Границами правового регулирования криминоло-
гического законодательства будут пределы нор-
мативно-управленческого воздействия на госу-
дарственные, общественные, частные интересы 
и отношения, которые возникают в связи с необ-
ходимостью анализа и изучения преступности, 
как социального явления, преступного поведения 
индивидуума, криминогенных детерминантов 
преступности и индивидуального преступного 
поведения, осуществления общей, групповой и 
частной превенции на основе положений норм 
криминологического законодательства и смеж-
ных общепрофилактических отраслей россий-
ского права (законодательства о противодейст-
вии преступности) [4]. 

Основные пределы правового регулирования 
криминологическим законодательством общест-
венных отношений можно различать как общие и 
специальные, где отличительным признаком 
будет граница вмешательства. Предполагается, 
что специально-криминологические обществен-
ные отношения не подлежат урегулированию с 
помощью отраслей административного, уголов-
ного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного права. Так как всеобщей мате-
риальной основой права являются развиваю-
щиеся общественные отношения, то и для нор-
мативного регулирования криминологической 

П 
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деятельности необходимо определить перечень 
источников, которые можно разделить на меж-
дународные, национально-федеральные, ве-
домственные, региональные и муниципальные. 
Эти источники образуют совокупность норматив-
ных актов, которые могут регулировать кримино-
логическую деятельность, являясь межотрасле-
вой формаций, имеющей тенденции к обособле-
нию. 

Выделяемые профессором М.П. Клейменовым 
три вида правоотношений, которые создают со-
вокупность предмета криминолого-правового 
регулирования представляют собой: 

– экспертно-аналитические правоотношения 
возникающие между государственными органа-
ми и субъектами антикоррупционных экспертиз 
нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, между заказчиками и 
исполнителями криминологических исследова-
ний;  

– профилактические отношения, существующие 
между субъектами профилактической деятель-
ности и объектами профилактического воздейст-
вия;  

– охранительные правоотношения, возникающие 
в публичной и частной сферах общества и госу-
дарства в связи с обеспечением криминологиче-
ской безопасности [5].  

Рассматривая определение предмета кримино-
логического права, предложенное М.П. Клейме-
нов, можно согласиться с тем, что данная от-
расль может регулировать общественные отно-
шения, связанные с изучением и анализом нега-
тивных социальных явлений, а также криминоло-
гической экспертизой нормативных правовых 
актов процессам, а вот отнесение к предмету 
регулирования правоотношений, связанных с 
установлением и реализацией мер по обеспече-
нию мер безопасности личности, общества и 
государства от угроз криминального характера, 
включение комплексной деятельности по проти-
водействию общественно опасным деяниям, 
негативным социальным явлениям наделяет 
широкими регулятивными и охранительными 
функциями криминологическое право и пересе-
кается с другими отраслями, особенно с поли-
цейским правом [6]. Несколько иная точка зрения 
у В.Н. Орлова, который к предмету криминологи-
ческого права относит общие положения крими-
нологического права, нормы, определяющие 
преступность, криминальную виктимность, их 
причины, условия предупреждения, перечень 
деяний являющихся антиобщественными, про-
тивоправными, криминально-виктимными, суще-
ствующие меры предупредительного воздейст-
вия на лиц с противоправным поведением, при-
чины, условия и процесс предупреждения анти-
общественного поведения, противоправного и 
криминально-виктимного поведения, криминоло-
гическую ответственность, систему и виды мер 
предупредительного воздействия на лиц с про-
тивоправным поведением, составы применения 
и отбывания мер предупредительного воздейст-
вия на лиц с противоправным поведением, про-

цесс производства по делам об антиобществен-
ном поведении и предупредительном воздейст-
вии, положения частных криминологических уче-
ний, норм регулирующих всю систему предупре-
ждения антиобщественного, противоправного и 
криминально-виктимного поведения, преступно-
сти и криминальной виктимности, отдельные 
типы, виды, а также меры в сфере борьбы с ан-
тиобщественным, противоправным, криминаль-
но-виктимным поведением, преступностью и 
криминальной виктимностью [7]. 

Пределы правового регулирования будут зави-
сеть от общепревентивных и специально-
криминологических функций. Последние опре-
деляются как криминологическая деятельность 
органов государственной и муниципальной вла-
сти в лице их должностных лиц, охранных ком-
мерческих организаций, некоммерческих органи-
заций и физических лиц. Ее пределы зависят от 
содержания правового регулирования и воздей-
ствия, где у должностных лиц и представителей 
охранных организаций это функциональная обя-
занность действовать в силу закона и (или) дого-
вора, а у некоммерческих организаций и граждан 
это добровольное волеизъявление и поведение. 
Вся эта деятельность должна регулироваться 
системой источников, которые будут являться 
фундаментом правового регулирования всех 
возникающих общественных отношений в буду-
щем. 

Говоря о криминологическом законодательстве, 
необходимо вновь вернуться к предмету науки 
криминологии и используемой наукой термино-
логии. В предмет криминологии входят понятия – 
преступность, криминологические детерминан-
ты, личность преступника и разрабатываемые на 
основе их изучения меры предупреждения пре-
ступности. Криминология представляет собой, не 
только систему знаний о преступности, но сис-
тему познания преступности. Практическая зна-
чимость криминологии заключается  

– в разработке программ и стратегий противо-
действия преступности на государственном и 
региональном уровнях; 

– в разработке рекомендаций, направленных на 
предупреждение преступлений, мер по нейтра-
лизации криминогенных факторов, и усиления 
влияния на преступность анткриминогенных яв-
лений [8]; 

– в оценке социальной обусловленности и ре-
зультативности эффективности уголовного зако-
нодательства, совершенствовании правоохрани-
тельной детальности [9]; 

– в сборе максимальной информации о преступ-
ности, ее детерминантах и личностных особен-
ностях преступников и основе полученных дан-
ных формулирование научных теоретических 
положений для организации предупредительной 
деятельности [10]. 

Оптимальная превентивная деятельность может 
быть основана, прежде всего, на объективной, 
полной и всесторонней информации о законо-
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мерностях преступности и ее детерминантах. 
Все это позволяет говорить о том, что норматив-
ная регламентация необходима не только для 
организации предупредительных мероприятий, 
детализации объектов предупреждения и уста-
новления прав и обязанностей субъектов, но и 
для регламентации порядка сбора и хранения 
информации о качественных и количественных 
характеристиках преступности, о личностях со-
вершивших преступления, о лицах ведущих ан-
тиобщественный образ жизни и находящихся на 
профилактическом учете, жертвах преступлений, 
качественных и количественных особенностях 
правонарушений совершаемых в РФ и в регио-

нах, методиках организации и проведения мони-
торинга криминогенных детерминантов и крими-
нальной обстановки, основания и порядка оказа-
ния виктимологический помощи, ресоциализации 
криминогенных групп населения, правил и сис-
темы сбора неперсонифицированной кримино-
логической информации. Ограничивать крими-
нологическое законодательство, только регули-
рованием отношений в сфере порядка организа-
ции предупреждения преступлений и правона-
рушений не совсем верно. Данное законода-
тельство должно регулировать отношения в 
сфере криминологической деятельности всех 
соответствующих субъектов.  
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Аннотация. В статье раскрываются нравст-
венные аспекты уголовной ответственности за 
прикосновенность к преступлению. Отражены 
основные проблемы, связанные с моральным 
содержанием норм о прикосновенности. 
Обосновывается необходимость привлечения к 
уголовной ответственности за прикосновенные 
деяния. Указывается, что нравственное содер-
жание уголовной ответственности за прикосно-
венность к преступлению, прежде всего, исхо-
дит из ее сущности. 
 

Ключевые слова: преступление, прикосно-
венность, несообщение, укрывательство, по-
пустительство, нравственность. 
 

   

Annotation. This article reveals the moral aspects 
of criminal responsibility for the implication of the 
crime. The main problems, associated with the 
moral content of the rules of implication, are re-
flected. The necessity of bringing to criminal re-
sponsibility for indirect actions is justified. It is 
pointed out that the moral content of the criminal 
responsibility for the implication to the crime, first of 
all, comes from its essence. 
 

 
 
Keywords: crime, implication, failure, conceal-
ment, acquiescence,morality. 
 

                                                                       

 
од прикосновенностью к преступлению по-
нимается деяние, возникающее по поводу 

и на основании основного общественно-опасного 
посягательства, совершенное лицом, обладаю-
щим достоверными сведениями о нем, ответст-
венность за которое предусмотрена в специаль-
но предусмотренных законом случаях. 

Прикосновенность к преступлению представляет 
не только модель совершения преступления, но 
также подразделяется на формы, через которые 
она реализуется в самостоятельных преступле-
ниях. Традиционно в науке уголовного права к 
ним относились: укрывательство, несообщение и 
попустительство. 

Нравственное содержаниеуголовной ответст-
венностиза прикосновенность к преступлению, 
прежде всего, исходит из ее сущности. Прикос-
новенные деяния нарушают реализацию консти-
туционного принципа справедливости и, выте-

кающего из него, принципа неотвратимости уго-
ловной ответственности. Следует согласиться с 
Л.С. Малаховой, что «положение, при котором 
около половины преступлений, а по некоторым 
видам их преобладающая часть остается нерас-
крытой, противоречит требованию справедливо-
сти. Зло, причиненное преступником, остается 
без должного воздаяния, а сам преступник полу-
чает возможность совершать новые преступле-
ния и остается безнаказанным» [5, с. 106]. 

На современном этапе развития российского 
общества в условиях построения демократии, 
правового государства и формирования граж-
данского общества принцип неотвратимости уго-
ловной ответственности служит гарантом и 
средством защиты прав и свобод личности.Лица, 
попустительствовавшие преступлению, укры-
вающие его и не сообщающие о нем затрудняют 
предупреждение преступлений, их своевремен-
ное раскрытие, расследование и разрешение 
уголовных дел по существу.  

П 
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Значительное число нераскрытых преступлений 
и безнаказанность преступников порождают не-
уважение граждан к закону и государственной 
власти, развитие правового нигилизма и приво-
дят к разложению нравственных ценностей. От-
ветственность за прикосновенность к преступле-
нию, безусловно, будучи государственным при-
нуждением, ограничивает определенную свобо-
ду граждан, однако, ее реализация не при-
уменьшает их чести и достоинства, не создает 
угрозы для их жизни и здоровья, а наоборот спо-
собствует укреплению нравственности в обще-
стве. 

Поведение прикосновенных лиц также не пред-
ставляется нравственно обоснованным. Лица, 
совершающие прикосновенные деяния, как пра-
вило, безучастно присутствуют при совершении 
преступлений, равнодушно наблюдая за проис-
ходящим. Так, например,исследование судебной 
практики показывает, что вбольшинстве изучен-
ныхуголовных делукрыватели являлись очевид-
цами основного преступления, но при этом ника-
ких мер, даже минимальных к его предотвраще-
нию не принимали, а равнодушно наблюдали за 
его совершением. Так, например, И., являясь 
очевидцем совершенного К. убийства М., совме-
стно с К. спрятал труп М. [1]. Так, М., являясь 
очевидцем преступления, желая помочь Б. из-
бежать привлечения к уголовной ответственно-
сти за убийство Н., помог Б. спрятать труп Н. [2]. 

К сожалению, равнодушие является одной из 
проблем современного российского общества, а 
выражение «гражданский долг» обесценилось и 
не имеет никакого значения для граждан. Про-
веденное нами исследование общественного 
мнения показало, что готовы вступиться за лицо, 
в отношении которого совершается преступле-
ние лишь 14 % граждан. Пройти мимо и никуда 
не сообщить – 48 % граждан. 7 % и вовсе за то, 
чтобы снять происходящее на телефон и выло-
жить в сеть Интернет. Оставшаяся часть опро-
шенных, предпочла бы, сделать замечание на-
рушителю, либо пройти мимо, но сообщить об 
этом в полицию. 

Далее обратимся к наиболее дискуссионной 
форме прикосновенности – несообщению о пре-
ступлении.В действующем УК РФ указанная 
форма находит отражение в норме статьи 2056 
УК РФ «Несообщение о преступлении». 

Напомним, что статья 2056 УК РФ была введена 
в УК РФ Федеральным законом от 6 июля 2016 г. 
№ 375-ФЗ. В ней предусмотрена уголовная от-
ветственность за несообщение в органы власти, 
уполномоченные рассматривать сообщения о 
преступлении, о лице, которое по достоверно 
известным сведениям готовит, совершает или 
совершило хотя бы одно из преступлений, пре-
дусмотренных рядом статей УК РФ. Этот список 
включает ряд преступлений против обществен-
ной безопасности, против конституционного 
строя и безопасности государства, против мира 
и безопасности человечества. 

В первую очередь, отметим, что название статьи 
звучит более этично по сравнению с тем, каким 
оно было в УК РСФСР 1960 года – «Недонесе-

ние о преступлении».Современный законода-
тель сделал шаг вперед и,вполне справедливо, 
решил отказаться от экспрессивного слова «не-
донесение», поскольку недоносительство явля-
ется словом, производным от другого – «донос», 
которое воспринимается многими представите-
лями общества как некое негативное явление, а 
лицо, осуществляющее донос, выступает не как 
законопослушный гражданин, а как доносчик, 
«стукач» [4, с. 226–233]. Термин «несообщение о 
преступлении» не обладает негативным нравст-
венно-этическим оттенком, поэтому его исполь-
зование в названии статьи 2056 УК РФ вполне 
логично. 

Дискуссия по поводу нравственной стороны не-
сообщения велась на протяжении многих лет. 
Так, мнения оппонентов разделились на две 
противоположные точки зрения. Первая заклю-
чалась в том, что лицо, сообщая о преступлении, 
может помочь правоохранительным органам 
предотвратить его, минимизировать последствия 
или раскрыть уже совершенное противоправное 
посягательство. На основании чего сообщение о 
преступлении является нравственно обуслов-
ленным [8, с. 160]. Противоположная точка зре-
ния заключалась в том, что норма о несообще-
нии противоречит нормам морали, принуждает 
сообщать о лицах из ближайшего окруже-
ния(знакомых, товарищах, коллегах), а государ-
ство, устанавливая ответственность за несооб-
щение, вмешивается в личную жизнь граждан                              
[3, с. 7 ]. 

Ответственность за несообщение о преступле-
нии, как и любое принуждение, ограничивает 
свободу граждан, однако, ее существование не-
обходимо для их же блага, она способствует как 
предупреждению преступлений, так и укрепле-
нию общественной нравственности. Отсутствие 
уголовной ответственности за несообщение о 
преступлении способствует неправильному 
формированию общественного мнения, падению 
правосознания, размытию активной позиции 
граждан, в результате чего воцарению мещан-
ского тезиса «моя хата с краю» [7, с. 279]. 

Оценка нравственного и безнравственного раз-
лична во многих странах на разных этапах их 
исторического развития. Россия – многонацио-
нальное государство, отличающееся большим 
этнокультурным многообразием, что отражено в 
Конституции РФ. Российское общество имеет 
свою мораль, т.е. свои представления о мораль-
ных ценностях, в соотношении с которыми оце-
ниваются действия и поступки человека.  

В связи с тем, что российское общество много-
национально, то соответственно, на фоне общей 
морали выделяется мораль отдельных нацио-
нальных групп. Нередко аморальные поступки 
вызывают большее осуждение в обществе, чем 
различного рода правонарушения и даже от-
дельные преступления. Однако, руководствуясь 
ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, согласно которой все 
в нашей стране равны перед законом и судом, 
реформировать законодательство с учетом ин-
тересов отдельных национальных групп было бы 
нецелесообразно. 
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Также заметим, что право и мораль не всегда сов-
падают друг с другом. Право может опережать в 
своем развитии мораль или наоборот. В связи с 
этим, уместно вспомнить утверждение Г.М. Минь-
ковского, который полагал, что в ряде случаев за-
кон должен идти как бы впереди, служить инстру-
ментом формирования привычной правовой пози-
ции членов общества [6, с. 107]. Адекватная кри-
минализация уголовной ответственности за несо-
общение о преступлении как раз и есть тот случай, 
когда закон должен опережать современные об-
щественные взгляды, формируя привычную пра-
вовую позицию, одобряемую как с моральных, так 
и с практических точек зрения. 

Таким образом, нам представляется возможным 
сформулировать ряд выводов. 

Нравственное содержание уголовной ответствен-
ности за прикосновенность к преступлениюисходит 
из ее сущности. 

Прикосновенные деяния нарушают реализацию 
конституционного принципа справедливости и, 
вытекающего из него, принципа неотвратимости 
уголовной ответственности. 

Ответственность за прикосновенность к престу-
плению, безусловно, будучи государственным 
принуждением, ограничивает определенную 
свободу граждан, однако, ее адекватная крими-
нализация не приуменьшает их чести и достоин-
ства, не создает угрозы для их жизни и здоровья, 
а наоборот способствует укреплению нравствен-
ности в обществе. 

Поведение прикосновенных лиц также не пред-
ставляется нравственно обоснованным. Лица, 
совершающие прикосновенные деяния, как пра-
вило, являются равнодушными очевидцами со-
вершения преступлений. 
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Аннотация. В настоящее время значительно 
осложнилась международная политическая и 
экономическая ситуация, усилилась агрессив-
ность фашистских и националистических вы-
ступлений, которые сопровождаются грубой 
фальсификацией исторических событий, реви-
зией наиболее болезненных для мирового со-
общества событий, сопряженных с ведением 
захватнических войн. Самой кровопролитной 
считается Вторая мировая война, развязанная 
германским фашизмом, в результате которой 
наибольшие человеческие, экономические по-
тери понесли народы Советского Союза. 
Именно они внесли основной вклад в победу 
над фашизмом. Но этот вклад, к сожалению, в 
настоящее время подвергается ревизии, иска-
жению исторических фактов, принижению роли 
СССР в победе в Великой Отечественной вой-
не. Более того, предпринимаются провокаци-
онные попытки представить нашу арию, наших 
солдат в роли агрессоров. Эта деятельность 
целенаправленна на уничтожение человеческих 
ценностей, формирующих патриотизм нации. В 
статье рассмотрены наиболее провокацион-
ные попытки фальсификации и с их учетом 
сформулированы некоторые предложения по 
уголовно-правовому противодействию этому 
явлению 
 

Ключевые слова: вторая мировая война, ис-
торические факты, патриотизм, нация, челове-
ческие ценности, агрессия, фашизм, фальси-
фикация, уголовная ответственность. 
 

   

Annotation. Now the international political and 
economic situation has considerably become 
complicated, the aggression of fascist and natio-
nalist performances which are followed by rough 
falsification of historical events, audit of the most 
painful events for the world community interfaced 
to conducting aggressive wars has amplified. 
World War II launched by the German fascism as 
a result of which the greatest human, economic 
losses were suffered by the people of the Soviet 
Union is considered the most bloody. They have 
made the main contribution to a victory over fasc-
ism. But this contribution, unfortunately, is exposed 
now to audit, distortion of historic facts, belittling 
of a role of the USSR in a victory in the Great Patri-
otic War. Moreover, provocative attempts to 
present our aria, our soldiers as aggressors are 
made. This activity is purposeful on destruction of 
the human values forming patriotism of the nation. 
In article the most provocative attempts of falsifica-
tion are considered and with their account some 
offers on criminal legal counteraction to this phe-
nomenon are formulated. 
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роблема сохранения исторической памяти 
о главнейших исторических событияхрос-

сийского государства в настоящее время приоб-
ретает всё большую актуальность. Одним из 
таких событий, когда на кону стояла судьба на-
шего Отечества, является Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 гг., развязанная герман-
ским фашизмом. Эта одна из самых кровопро-
литных войн была тесно сплетена с судьбой ми-
ра, от ее исхода зависела судьба многих госу-
дарств. Исторически и статистически зафиксиро-
вано, что в ее результате наибольшие человече-
ские, экономические потери понесли народы 
Советского Союза. Именно они внесли основной 
вклад в победу над фашизмом. Но этот вклад, к 
сожалению, в настоящее время подвергается 
ревизии, искажению исторических фактов, при-
нижению роли СССР в победе в Великой Отече-
ственной войне. У каждого уважающего себя 
народа есть святыни, которые он чтит, но убрав 
их,он сравнительно легко может быть стёрт из 
мировой истории. Для народов России одной из 
таких святынь является память о Великой Оте-
чественной войне. Однако в последние десяти-
летия она подвергается искажениям и прямым 
фальсификациям [1].  

Патриотический подъем граждан Российской 
Федерации в последние годы очень раздражает 
иностранных «доброжелателей» и мы стали на-
блюдать тенденцию массированной атаки на 
нашу историю. Основная цель таких политиче-
ских выпадов, фальсификаций и искажений ис-
тории нашего государства в настоящее время 
вполне очевидна. Экономические санкции про-
тив России играют свою негативную роль. Но 
для такой страны, обладающей мощным страте-
гическим потенциалом, они не могут быть ре-
шающим оружием. Необходимо политически 
принизить наше Отечество в представлении на-
родов других государств, на примере второй ми-
ровой войны показать агрессивность, поставить 
на один уровень с фашистской Германией, бо-
лее того, провести параллель с последующими 
военными конфликтами в мире. Цель этой кле-
ветнической кампании, как справедливо отмеча-
ют В.Г. Кикнадзе и В.В. Изонов,заключается в 
том, чтобы представить Россию «империей зла, 
с вековыми традициями деспотии, рабства и 
мздоимства». При этом важнейшая цель такой 
политики заключается в том, чтобы отнять у нее 
героическое прошлое, а у народа – историче-
скую память,сделать Российскую Федерацию 
изгоем мировой политики, лишить возможности 
развития как единого государства, оставив её 
без будущего [2]. Подобная публичная фальси-
фикация истории нашей страны, грубое искаже-
ние исторических фактов требует ответных пре-
дупредительных мер, так как это чреватосерьез-
ными негативными последствиями, подобное 
уничтожениечеловеческих ценностей тлетворно 
влияет на формирование патриотизма нации.  

Наглядным примером «нападок» на нашу исто-
рию является деятельность созданного в 1991 
году Национального комитета США по праздно-
ванию 50-й годовщины Победы над Германией 
во Второй мировой войне. Этим комитетом с 
участием американских историков был издан 

огромным тиражом красочный юбилейный бук-
лет, первый раздел которого назывался «Хрони-
ка важнейших событий Второй мировой войны». 
Показательно, что в приведенном достаточно 
подробном перечне операций против немецких 
армий не названани одна из проведенных совет-
скими войсками, ни одна из выигранных крупно-
масштабных битв, в том числе Московская, Ста-
линградская, Курская, в которых немецкие воо-
руженные силы понесли невосполнимые потери 
и окончательно утратили стратегическую ини-
циативу. 

Нельзя не привести следующий вопиющий факт, 
связанный с созданием канадской студией Relic 
компьютерной играы «Company of The Heroes 2». 
Суть этой игры, находящейся в свободном дос-
тупе и на территории России, заключается в том, 
чтобы показывать зверства и бесчинства не фа-
шистов, а бойцов советской армии. Импредо-
ставлена возможность уничтожать местное на-
селение на территории своей страны. Игрок мо-
жет выполнять и роль бойца штрафного баталь-
она, расстреливающего пленных немцев. При 
этом основная направленность навязываемой 
игроку мотивации состоит в том, что основными 
побуждающими мотивами действий солдат РККА 
является не тот факт, что враг уничтожает их 
родные дома, их семьи, близких людей, а страх 
быть расстрелянными «жестокими красными 
комиссарами» [3].  

При анализе сложившейся ситуации приходится 
констатировать,к сожалению, тот факт, что роль 
СССР в победе над фашистами принижают не 
только Западные историки. Некоторые отечест-
венные ученые обвиняют в развязывании второй 
отечественной войны исключительно собствен-
ную страну и, тем самым пытаясь умалить зна-
чение советско-германского фронта в разгроме 
фашизма и нацизма. Эти мнения и «обоснован-
ные выводы» проникают в учебную литературу и 
средства массовой информации, что наносит 
сокрушительный удар по воспитанию патриотиз-
ма у подрастающей молодежи. Например, в 
учебник Отечественной истории, рекомендован-
ный Министерством образования и науки РФ, 
была заложена идея об идентичности советского 
общественного мировоззрения и нацистской 
идеологии, коммунизма и фашизма. Авторы по-
смели назвать главуэтого учебника следующим 
образом – «Советско-нацистская война». Они 
уже в самом названии формируют позицию, что 
в тот период имелись два диктатора, два тота-
литарных режима, которые боролись за мировое 
господство! Однако вопреки действительности 
авторы умалчивают, чтомировое господство бы-
ло нужно только одному – Гитлеру, тогда каксо-
ветское правительство честно соблюдало усло-
вия мирного договора с Германией [4]. 

Это проявляется: 

– в тенденции принижения подвигов советских 
людей на фронте и в тылу;  

– в отсутствии фактических данных о массовом 
героизме населения нашей страны; 

П 



137 

– в искажённом преподнесении итогов и уроков 
войны в учебных пособиях,что отмечено про-
фессором Академии военных наук РФ В.Ю. Ми-
люковым. Он делает следующие выводы: 

– в освещении событий Отечественной войны в 
учебниках акцент сделан на наших поражениях; 

– этот материал подаётся более объёмно и эмо-
ционально.  

Такой акцент авторов в освещении хода войны, 
естественно, вызывает возмущение. В.Ю. Милю-
ков справедливо подчеркивает, что фальсифи-
кация исторических фактов, а в особенности 
фактов, касающихся Великой Отечественной 
войны, в отечественных учебниках является ко-
щунством. Разве можно допускать, чтобы под-
растающее поколение читало книги и учебники, в 
которых подвергнута сомнению значимость со-
ветскогонарода в победе над фашистами. Оно 
должно знать, что наша страна не только наибо-
лее пострадала в ходе мировой войны против 
фашизма, но и внесла наиболее существенный 
вклад в победу над ним. При этом еще более 
кощунственно звучат слова, которыми советских 
солдат называют оккупантами и сообщниками 
немецких нацистов.  

И самое страшное то, что «погружение ценной 
информации в массив «информационного мусо-
ра», наряду с другими приемами, как отмечает 
Ю.В. Морозов, позволяют манипулировать об-
щественным мнением в выгодном Западным 
идеологам направлении [5]. Эта идеологическая 
диверсия, намеренное искажение исторических 
событийосуществляется через СМИ и систему 
образования. При этом необходимонапомнить 
особо вопиющий факт, когда в 90-ые года                    
XX века Министерство образования РФ согласи-
лось принять услуги американского миллиардера 
Джорджа Сороса по безвозмездному финанси-
рованию выпуска школьных учебников по исто-
рии. В эти учебные пособия авторы включили 
негативную информацию обо всех кризисах эко-
номического, политического и социального ха-
рактера, имевших место в СССР в двадцатом 
веке. При этом одновременно восхвалялась 
роль США и некоторых западныхстран вфинан-
совой поддержке России в период войны.Итоги 
Великой Отечественной войнынамеренно иска-
жались, победа в этой войне была показана как 
абсолютный триумф войск англо-американской 
коалиции. 

Таким образом, за деньги зарубежных «инвесто-
ров» была заложена особо опасная, массирован-
ная идеологическая диверсия, так как эти учебники 
используются в российских школах и в настоящее 
время. Как нам представляется, нельзя спокойно 
смотреть на наглое, циничное переписывание ис-
тории, которое прямо преподносится самому соци-
ально незащищенному слою населения – молоде-
жи. Конечно, были ошибки в некоторых решениях 
Главного командования на первых этапах военных 
действий, но они были компенсированы героизмом 
и преданностью советских солдат в боях, неверо-
ятными трудовыми подвигами рабочих и колхозни-
ков в тылу. Президент Российской Федерации             

В.В. Путин всегда особо подчеркивает, что День 
Победы – это праздник, который всегда был, есть и 
будет самым дорогим и священным для каждой 
семьи, для всейнашей страны, праздник общена-
циональной гордости и вечной, немеркнущей па-
мяти. Победа в Великой отечественной войне – это 
великий жертвенный подвиг, который совершил 
наш солдат и наш народ, он добился победы ценой 
тяжелейших, невосполнимых потерь, защитил 
честь и независимость родной земли, благодаря 
беспримерному мужеству на фронтах и в тылу. 
Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и 
мир от рабства, истребления, от ужасов холокоста, 
пытаются перечеркнуть, исказить события войны, 
предать забвению подлинных героев, подделать, 
переписать,переврать саму историю. Мы не позво-
лим сделать это – никогда! Наш долг хранить па-
мять о доблести воинов, отдавших свои жизни ра-
ди жизни других, о боевом братстве тех, кто проти-
востоял нацизму. 

Сложившаяся ситуация требует решить одну из 
важнейших задачв воспитании нынешнего поко-
ления – противодействовать фактам фальсифи-
кации отечественной истории. Для предупреж-
дения и пресечения данного вида деятельности 
необходимо принимать радикальные меры, в 
том числе уголовно-правового характера. Конеч-
но, российский законодатель уделил внимание 
этой проблеме, включив в УК РФ ст. 244, регла-
ментирующую ответственность за посягательст-
ва против общественной нравственности.Однако 
содержание общественной нравственности 
включает различные аспекты, а применительно к 
основному составуанализируемого преступле-
ния- это деяния, сопряженные с надругательст-
вом над телами умерших и местами их захоро-
нения. Основное содержание непосредственного 
объекта основного состава преступления (ч. 1              
ст. 244 УК РФ) связано с сохранением наследия 
прошлого и поддержания связей поколений. 
Предметом преступления в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ от 12 января 1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» яв-
ляются тела умерших, места их захоронения, 
кладбищенские здания [6].  

Однако в ч. 2 ст. 244 УК законодатель расширил 
сферу действия этой уголовно-правовой нормы. 
В содержание анализируемого квалифициро-
ванного состава преступления включены разные 
по характеру и степени общественной опасности 
деяния:  

1) надругательства над телами умерших и мес-
тами их захоронения;  

2) посягательства в отношении скульптурных, 
архитектурных сооружений, посвященных борьбе с 
фашизмом или жертвам фашизма, либо мест за-
хоронения участников борьбы с фашизмом.  

Несомненно, эти действия также наносят особо 
существенный ущерб общественной нравствен-
ности. Но трудно согласиться с тем, что законо-
датель в одной норме приравнивает оскверне-
ние архитектурных сооружений, посвященных 
борьбе с фашизмом или жертвами фашизма, к 
надругательствам над телами умерших и местам 
их захоронения.  
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Следует отметить, что Федеральным законом  
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 5 мая 
2014 г. № 128-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен                    
ст. 3541 «Реабилитация нацизма». Принятие 
этой уголовно-правовой нормы было обусловле-
но предпринимавшимися попытками публичного 
отрицания фактов массового расстрела граж-
данского населения, уничтожения деревень и 
сел на оккупированных территориях, которые 
закреплены Международным военным трибуна-
лом, судившим главных военных преступни-
ков.Основная цель этих действий заключается в 
том, чтобы переложить ответственность за эти 
преступления на Советский союз.  

Объективную сторону состава реабилитация 
нацизмасоставляют деяния, связанные с рас-
пространением заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй мировой 
войны. В ч. 3 ст. 3541 УК установлена ответст-
венность:  

– во-первых, за публичное распространение вы-
ражающих явное неуважение сведений о днях 
воинской славы и памятных датах нашей страны, 
связанных с защитой Отечества; 

– во-вторых, за публичное осквернение симво-
лов воинской славы России. В этой части рас-
сматриваемый состав преступления в опреде-
ленной степени перекликается с рассмотренным 
выше составом, предусмотренным ч. 2 ст. 244 УК 
РФ. Однако это сходство лишь внешнее, так как 
родовые объекты, а соответственно, и видовые, 
совершенно различные. В ст. ст. 3541 УК РФ 
родовой объект составляют общественные от-
ношения в сфере обеспечения основ существо-
вания государств и народов, мирного урегулиро-
вания споров и конфликтов между ними, а в 244 
УК РФ речь идет об общественных отношениях, 
складывающихся в сфере общественной нрав-
ственности. 

Таким образом, уголовно-наказуемыми в ч. 2                   
ст. 244 УК РФ признаются действия по уничто-
жению или повреждению символических захоро-
нений, в которых не покоятся останки кон-
кретных человеческих жертв.Такой подход за-
конодателя, на наш взгляд, является некоррект-
ным. Подобное поведение лица не должно под-
падать под действие рассматриваемой уголовно-
правовой нормы, его необходимо исключить из 
содержания диспозиции ч. 2 ст. 244 УК РФ. 

Мы считаем, что сложившаяся ситуация требует 
законодательногозакрепления ответственности 
за фальсификацию истории Великой Отечест-
венной войны и оскорбление памяти погибших, 
как важнейшей составляющей содержание об-
щественной нравственности. Этидеяния нано-

сят значительный вред мировоззрению подрас-
тающего поколения, создают опасностьформи-
рования у молодежи ложных представлений о 
вкладе нашей страны в победу над фашизмом, а 
также наносят очень серьезный ущерб имиджу 
страны. 

На основе положений части 2 статьи 244 УК РФ, 
регламентирующей уголовную ответственность 
за посягательства в отношении скульптурных, 
архитектурных сооружений, посвященных борь-
бе с фашизмом или жертвам фашизма, либо 
мест захоронения участников борьбы с фашиз-
мом, целесообразно сформулировать самостоя-
тельную уголовно-правовую норму. Для реали-
зации этой идеи нам представляется рацио-
нальным согласиться с высказанным в литера-
туре мнением о дополненииУголовного кодекса 
РФ статьей 2441 «Фальсификация исторических 
данных и сведений о Великой Отечественной 
войне и оскорбление памяти погибших». Мы 
предлагаем следующую редакцию этой уголов-
но-правовой нормы:  

1. Умышленная фальсификация исторических 
событий и искажение итогов Великой Отечест-
венной войны, изменение из корыстной или иной 
личной заинтересованности данных о вкладе 
советского государства и его многонационально-
го народа в победу во Второй мировой войне, 
совершенные публично,- наказывается… 

2. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные с использова-
нием средств массовой информации, либо с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет» – 
наказывается… 

3. Уничтожение, повреждение или осквернение 
скульптурного, архитектурного сооружения, по-
священного памяти участников Великой Отече-
ственной войны, борьбе с фашизмом или жерт-
вам фашизма, либо мест захоронения участни-
ков войны и борьбы с фашизмом, – наказывает-
ся… 

В заключение отметим справедливость слов                                
В.Р. Мединского, что законодательное закрепле-
ние ответственности за подобные действия бу-
дет способствовать сохранению «памяти наших 
предков». Если такие действия будут пресекать-
ся и наказываться, то наши «либеральные» ис-
торики замолчат. Ведь псевдоисторический аб-
сурд, зараженный идеологическим вирусом, если 
его вовремя не остановить, имеет свойство раз-
растаться [7].  
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Аннотация. В данной статье автором рас-
сматривается ответственность руководителя
должника и иных лиц как контролирующих лиц в
деле о банкротстве (ФЗ от 29 июля 2017
№ 266-ФЗ): комментарий к отдельным положе-
ниям. В статье автор освещает актуальные во-
просы, касающиеся ответственности в делах о
банкротстве, обращено внимание читателей на
недостатки действующего законодательства, а
также озвучены некоторые способы защиты
прав кредитора, на примере привлечении кон-
тролирующих лиц несостоятельного должника к
ответственности. 
Основными методами проведенного исследо-
вания являются аналитический метод – анализ
судебной практики и нормативных положений,
а также системный метод в структурировании
полученной при изучении вопроса информа-
ции. 
Результаты исследования могут применяться в
учебных целях, для подготовки обучающих ма-
териалов и научных трудов, направленных на
изучение и определение особенностей привле-
чении контролирующих лиц несостоятельного
должника к ответственности. 
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Annotation. In this article, the author considers
the responsibility of the head of the debtor and
other persons as controlling persons in the bank-
ruptcy case (Federal law № 266-FZ of July 29,
2017): a comment to certain provisions. In 
the article the author covers relevant issues con-
cerning liability in cases of bankruptcy, brought to 
the attention of readers to the shortcomings 
of the current legislation, and discussed some 
ways to protect the rights of the creditor, the ex-
ample of attracting controlling persons of the in-
solvent debtor to responsibility.  
Basic methods undertaken a study are: analytical 
method, analysis of judicial practice and regula-
tions; systematic method, that allows us to structure 
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racteristics involving controlling persons of the in-
solvent debtor to responsibility. 
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убсидиарная или иная форма ответствен-
ности, позволяющая привлечь конкретных 

лиц к имущественной ответственности в рамках 
производства по делу о банкротстве, наверное, 
является «лидером» в банкротных спорах. При 
этом именно связанные с подобным риски явля-
ются также одной из тем, которая постоянно 
поднимается менеджментом, бенефициарами 
бизнеса. Учитывая, что последние изменения 
российского законодательства прошли не так 
давно и в полном объеме еще не вступили, то 
появление еще одного закона на указанную тему 
только демонстрирует ее повышенную важность 
для законодателя и правоприменителя. 

При этом, не претендуя на исчерпывающий ха-
рактер данного материала, представляется не-
обходимым обратить внимание интересующихся 
темой ответственности в делах о банкротстве на 
ряд моментов и, в последующем, по возможно-
сти, отследить их практику применения [1, с. 52], 
[3]. Прежде всего, следует согласиться с рядом 
исследователей о том, что анализ действующего 
российского законодательства позволяет прийти 
к неутешительному выводу «о низком правовом 
качестве российских нормативных правовых ак-
тов, регулирующих соответствующие вопросы 
прекращения юридического лица» [2, с. 30]. 

С 
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Федеральный закон от 26 октября 2002 г.                       
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве) вводит сам тер-
мин «контролирующее должника лицо» (п. 1                     
ст. 61.10). Тут процитирую законодателя только 
для удобства восприятия материала. Под ним 
понимается физическое или юридическое лицо, 
имеющее либо имевшее не более чем за три 
года, предшествующих возникновению призна-
ков банкротства, а также после их возникновения 
до принятия арбитражным судом заявления о 
признании должника банкротом право давать 
обязательные для исполнения должником указа-
ния или возможность иным образом определять 
действия должника, в том числе по совершению 
сделок и определению их условий. 

Далее Закон о банкротстве раскрывает содер-
жание понятия «право давать указания или воз-
можность определять действия». Анализ соот-
ветствующих положений закона позволяет при-
знать соответствующие предписания нормы 
чрезмерно абстрактными. Думается, что такая 
«резиновость» нормы может быть неудобна для 
отдельных субъектов экономической деятельно-
сти, которые в силу заключенного договора с 
должником вправе влиять на принимаемые ре-
шения. Допустим, банки, установившие ковенан-
ты в кредитных договорах; залогодержатели, 
влияющие на сделки, заключаемые залогодате-
лем с заложенным имуществом; кредиторы по 
корпоративным договорам, способные воздейст-
вовать на решения общего собрания участников 
или акционеров компании. А если так, то каждый 
иной кредитор получает через подобную норму 
возможность привлекать своих конкурентов к 
субсидиарной ответственности или, по крайней 
мере, делать неудачные попытки для этого. 

Кстати, в последующем также законодатель ука-
зывает, что условием ответственности является 
недобросовестность, неразумность, действия 
были отличающимися от обычных условий граж-
данского оборота, были нарушены права креди-
торов. Либо действия были совершены для пре-
дотвращения еще большего вреда. Вот эта по-
следняя фраза может быть весьма ценной, но в 
ней же и будут сложности. На какой момент оп-
ределять? Как вычислять больший или меньшей 
вред? Имеет ли значение дата возникновения 
«малого» или «большего» вреда? 

Кто относится к контролирующим лицам? Не 
буду перечислять указанные в п. 2 ст. 61.10 За-
кона о банкротстве формы достижения возмож-
ности определять действия должника. Мне лич-
но больше импонирует упоминание представи-
телей по доверенности (пп. 2 п. 2 ст. 61.10 Зако-
на о банкротстве). Скорее всего, к данной кате-
гории лиц можно отнести также действующих на 
основании специального полномочия лиц в силу 
заключенного гражданского-правового договора, 
приказа (распоряжения). 

Но особо приятно это отдельное указание на 
должностное положение (например, главные 
бухгалтера, финансовые директора) как основа-
ние возникновения возможности определять 
действия должника. 

Помимо указанных случаев под возможность 
определять действия должника можно подвести 
и иных лиц. Критерием отнесения таких лиц к 
контролирующим будет признак, указанный в пп. 
3 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве. Закон ука-
зывает, что такое контролирующее лицо должно 
извлекать выгоду из незаконного или недобро-
совестного поведения лиц, указанных в п. 1                                
ст. 53.1 ГК РФ (лица, которые в силу закона или 
учредительного документа действуют от имени 
юридического лица) [5, с. 58]. 

Но здесь возник вопрос. Почему только незакон-
ное и недобросовестное? А если неразумное? 
Таким образом, получается, что неразумные 
действия не позволяют извлекать выгоду, что 
выглядит достаточно странным и спорным. По-
мимо этого, также возникает вопрос, в чем такая 
выгода может выражаться? Продвижение по 
карьерной лестнице, выплата премии? А если 
сотрудник получает свою стандартную заработ-
ную плату, которая никак не изменяется в пери-
од как до возникновения обстоятельств, возмож-
но приводящих к квалификации его как контро-
лирующего, так и после? 

Директоры, являющиеся номинальными, могут 
оказать теперь большую помощь. Именно так. 
Теперь они могут помочь установлению истинно-
го контролирующего лица и получить освобож-
дение от привлечения к субсидиарной ответст-
венности. Такая своеобразная сделка участника 
процесса с судом. 

Освобождение от ответственности или умень-
шение размера ответственности возможно  (п. 9 
ст. 61.11 Закона о банкротстве). Здесь нужно 
вооружиться аргументами и доказательствами, 
которые как раз подтверждают обычные условия 
оборота, разумность, добросовестность, отсут-
ствие вреда или желание предотвратить еще 
больший вред. Кстати, а нужно ли тут говорить о 
законности? 

С заявлением о привлечении контролирующих 
лиц к ответственности можно обратиться на лю-
бой стадии дела о банкротстве (ст. 61.14 Закона 
о банкротстве). С заявлением можно обратиться 
вне дела о банкротстве, даже если суд прекра-
тил производство по нему в виду отсутствия ре-
сурсов для несения расходов на соответствую-
щие процедуры. Срок на подачу заявления со-
ставляет три года. Кстати, есть разные факторы, 
которые влияют на определение момента нача-
ла течения срока [4]. 

Также интересным выглядит указание в п. 2                           
ст. 61.16 Закона о банкротстве на необходи-
мость определения в поданном заявлении све-
дений, позволяющих с минимально необходимой 
степенью достоверности сделать обоснованные 
предположения о том, что ответчик был или есть 
контролирующим должника лицом. Впрочем, 
подобное хоть и является логичным, но что 
вкладывается в подобный минимальный объем 
остается неясным. Особо в ситуации, когда зая-
витель ограничен в доказательствах и мотива-
ция из разряда «мне кажется, что ответчик явля-
ется контролирующим лицом». 
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В п. 4 ст. 61.16 Закона о банкротстве есть стран-
ное указание, что непредставление ответчиком 
отзыва может явиться причиной для перерас-
пределения бремени доказывания. Суд в такой 
ситуации укажет, что ответчик доказывает отсут-
ствие оснований для привлечения к субсидиар-
ной ответственности.  

Вывод 

Исходя из выше изложенного можно сделать 
вывод о том, что по умолчанию в бремя доказы-
вания именно истца входит отсутствие основа-
ний для привлечения к субсидиарной ответст-
венности. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает 
проблему установления пределов неравноцен-
ности при оспаривании сделки по основанию 
п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Анализируя 
российское законодательство, регламенти-
рующее несостоятельность (банкротство), ав-
тор обращает внимание на отсутствие единого 
принципа определения такой неравноценности, 
что приводит к возникновению правовой неоп-
ределенности при рассмотрении исков по п. 1 
ст. 61.2 Закона о банкротстве. В качестве ва-
рианта решения этой проблемы предлагается 
сформулировать новое понятие: «обычный ры-
ночный дисконт», которое по своей правовой 
природе и целям будет аналогично понятию 
«обычная хозяйственная деятельность». Прак-
тическое значение указанного изменения за-
ключается в том, чтобы исключить из правового 
регулирования п.1. ст. 61.2 Закона о банкрот-
стве сделки, заключаемые в рамках обычного 
рыночного дисконта, то есть незначительно 
отличающиеся от рыночных сделок должника. 
Принятие таких изменений, по мнению автора, 
должно установить единые пределы при опре-
делении неравноценности встречного предос-
тавления.  
 

Ключевые слова: банкротство, оспаривание 
сделок, неравноценность встречного предос-
тавления, обычный рыночный дисконт, обычная 
хозяйственная деятельность. 
 

   

Annotation. In the article the author considers 
the problem of establishing the limits of disparity in 
disputing a transaction on the basis of clause 1 
of Article 61.2 of the Law on Bankruptcy. Analyzing 
Russian legislation regulating insolvency (bank-
ruptcy), the author draws attention to the lack 
of a unified principle for determining such dispari-
ty, which leads to the appearance of legal uncer-
tainty in the consideration of claims under para-
graph 1 of Article 61.2 of the Bankruptcy Law. As a 
solution to this problem, it is proposed to formulate 
a new concept: «ordinary market discount», which 
in its legal nature and goals will be similar to 
the concept of «ordinary economic activity». 
The practical significance of this change is to ex-
clude from the legal regulation 1. Article 61.2 
of the Bankruptcy Law, transactions concluded 
within the framework of a normal market discount, 
that is, slightly different from the market transac-
tions of the debtor. The adoption of such changes, 
in the opinion of the author, should establish uni-
form limits in determining the disparity of the coun-
ter granting. 
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акон о банкротстве предусматривает два 
вида подозрительных сделок должника: 

сделки с неравноценным встречным предостав-
лением и сделки, направленные на причинение 
вреда имущественным правам кредиторов. Пра-
вовая характеристика первого вида подозри-
тельных сделок раскрывается в норме п. 1                 
ст. 61.2 Закона о банкротстве, согласно которой 
«сделка, совершенная должником в течение од-
ного года до принятия заявления о признании 

банкротом или после принятия указанного заяв-
ления, может быть признана арбитражным су-
дом недействительной при неравноценном 
встречном исполнении обязательств другой сто-
роной сделки, в том числе в случае, если цена 
этой сделки и (или) иные условия существенно в 
худшую для должника сторону отличаются от 
цены и (или) иных условий, при которых в срав-
нимых обстоятельствах совершаются аналогич-
ные сделки (подозрительная сделка)» [2].  

З 
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По смыслу ст. 61.2 закона неравноценным 
встречным исполнением обязательств будет 
признаваться, в частности, любая передача 
имущества или иное исполнение обязательств, 
если рыночная стоимость переданного должни-
ком имущества или осуществленного им иного 
исполнения обязательств существенно превы-
шает стоимость полученного встречного испол-
нения обязательств, определенную с учетом 
условий и обстоятельств такого встречного ис-
полнения обязательств. В данном случае следу-
ет признать, что законодатель не в полной мере 
раскрывает понятие «неравноценность». Попыт-
ка внести некоторую ясность путем указания на 
случай, когда цена или иные условия сделки 
хуже, чем при аналогичных сделках, окончатель-
но не решает эту проблему. В этой связи, опре-
деление такой «неравноценности» осуществля-
ется судом в каждом конкретном случае само-
стоятельно [9–16].  

Таким образом, на практике при определении 
неравноценности встречного исполнения часто 
приходится сталкиваться с рядом вопросов: ка-
кова должна быть цена имущества, передавае-
мого по сделке, чтобы свести к минимуму риски 
ее оспаривания? Обязательно ли цена сделки 
должна соответствовать рыночной стоимости, и 
в какой мере она может отличаться от рыночной 
стоимости? Каков правильный порядок опреде-
ления достоверной рыночной стоимости имуще-
ства?  

Ответить на указанные вопросы, несмотря на 
наличие различных способов определения стои-
мости имущества, достаточно сложно. С одной 
стороны, исходя из принципа свободы договора, 
закрепленной в п. 1 ст. 424 ГК РФ, стороны сво-
бодны в определении цены договора и его ис-
полнение оплачивается в соответствии с согла-
шением сторон. С другой стороны, отношения 
между коммерческими организациями в обяза-
тельном порядке должны носить возмездный 
характер, а совершение неравноценной сделки 
во всяком случае нарушает указанное правило, 
поскольку возмездной в таком случае будет яв-
ляться только часть сделки. 

В данной связи интересным представляется 
мнение А.Э. Циндяйкиной. Автор приходит к вы-
воду, что «если одна коммерческая организация 
продает другой коммерческой организации иму-
щество явно по заниженной цене […], то по дей-
ствительной рыночной стоимости оплачивается 
лишь часть имущества, а остальная фактически 
передается безвозмездно, что свидетельствует 
о прикрытии данной сделкой договора дарения. 
Аналогичная ситуация возникает при приобрете-
нии имущества по существенно завышенной 
цене» [4, с. 167]. 

Вполне очевидным представляется определен-
ное сходство притворных сделок и подозритель-
ных сделок, совершенных с неравноценным 
встречным исполнением, «однако, уровень про-
работанности этих институтов в законодательст-
ве, а значит, и их жизнеспособность в правопри-
менительной практике существенно отличается» 
[5]. Более того, справедливо будет предполо-

жить, что притворные сделки являются понятием 
более широким по смыслу и включают в себя 
сделки с предпочтением в качестве подвида. 
Ключевая разница заключается в том, что пер-
вые совершаются в процессе обычной деятель-
ности и удовлетворительном финансовом со-
стоянии сторон, а вторые – в предбанкротный 
период, который для такого вида сделок законо-
датель ограничил одним годом до момента при-
нятия заявления о признании должника банкро-
том. С учетом очевидного теоретического сход-
ства указанных сделок, а также в связи с правом 
заявителя воспользоваться любым из предос-
тавленных средств защиты нарушенного права, 
возникает вопрос о конкуренции исков, а именно 
конкуренции оснований для признания сделки 
недействительной. 

Если обратиться к сравнению предмета доказы-
вания по обоим основаниям для оспаривания, то 
станет ясно, что оспаривание по основанию не-
равноценности встречного исполнения (п. 1.                                               
ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)) 
является гораздо более эффективным средст-
вом защиты, чем оспаривание по основанию 
притворности. Как уже было замечено ранее,                      
п. 1. ст. 61.2. Закона о банкротстве в большей 
степени опирается на объективный критерий 
оспаривания, в отличие от п. 2. ст. 170 ГК РФ.  

Так, в предмет доказывания притворности сдел-
ки, помимо объективных критериев (факта за-
ключения сделки, заниженной цены), входят еще 
и субъективный критерий – направленность воли 
сторон на заключение именно прикрываемой 
сделки. Однако необходимо помнить, что оспа-
ривание сделки по основанию п. 2 ст. 170 ГК РФ 
имеет существенное преимущество по сроку 
исковой давности. 

В пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 
23.12.2010 № 63 (ред. от 30.07.2013) «О некото-
рых вопросах, связанных с применением главы III. 
1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» указано, что предусмотренные 
статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве осно-
вания недействительности сделок влекут оспо-
римость, а не ничтожность соответствующих 
сделок [3], а значит к ним применяется усечен-
ный срок исковой давности – 1 год со дня, когда 
истец узнал или должен был узнать об обстоя-
тельствах, являющихся основанием для призна-
ния сделки недействительной.  

При этом, еще И.Б.Новицкий в период действия 
ГК РСФСР 1922 г. отмечал, что «пока собствен-
нику неизвестно, кто является нарушителем его 
прав, он лишен возможности предъявить иск к 
нарушителю права; засчитывать ему этот период 
(неизвестности личности нарушителя права) в 
срок исковой давности было бы неправильным, 
так как такая норма все равно не стимулировала 
бы к скорейшему предъявлению иска. Поэтому 
следует признать, что, пока собственнику неиз-
вестно, в чьем фактическом владении находится 
его вещь, не может начаться и течение давност-
ного срока, хотя о самом факте потери вещи 
собственнику известно» [6]. Аналогичное прави-
ло можно распространить и на обстоятельства, 
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являющиеся основанием для оспаривания сде-
лок, то есть при неизвестности оснований для 
оспаривания исчислять срок исковой давности 
было бы неправильным.  

Притворная же сделка – ничтожна (п. 2 ст. 170 
ГК РФ) и к ней применяется общий срок исковой 
давности – 3 года со дня исполнения сделки (ес-
ли истцом является сторона по сделке) или                      
3 года со дня, когда истец узнал о начале испол-
нения сделки (если истец не является стороной 
сделки) [1]. Вместе с тем, чтобы признать оспа-
риваемую сделку притворной либо сделкой с 
неравноценным встречным исполнением, необ-
ходимо четко определиться с порядком установ-
ления действительной рыночной стоимости, оп-
ределить пределы равноценности, дать более 
точное определение понятию «неравноцен-
ность». Чтобы попытаться решить указанную 
задачу, можно обратиться к истории и проанали-
зировать, каким образом определяли соразмер-
ность встречного предоставления ранее. Наи-
больший интерес в данном случае представляет 
эпоха формирования института «laesio enormis». 

По смыслу института laesio enormis, предполага-
ется, что сделка всегда является кабальной (не-
равноценной), если ее цена в два раза или бо-
лее превосходит то, что мог бы предоставить 
кто-нибудь другой. Принято считать, что нова-
торство в части введения laesio enormis призна-
ется за Юстинианом. «Введение подобного пра-
вила в эпоху Юстиниана удачно объясняется 
социально-экономической ситуацией того вре-
мени: налоговая политика Юстиниана вынужда-
ла мелких землевладельцев продавать свои 
имения, причем по цене значительно меньшей 
их действительной стоимости, что создавало 
благоприятные условия для известных злоупот-
реблений со стороны представителей крупного 
капитала» [7, с. 103]. 

Изначально правило laesio enormis применялось 
только к сделкам по реализации недвижимости, 
однако позже действие данного правила распро-
странили и на сделки по дарению, что на первый 
взгляд не вполне соотносится с общим смыслом 
правила. Это удалось с помощью новой конст-
рукции, при помощи которой характеристика «эк-
вивалентности встречных предоставлений», 
имеющая решающее значение для применения 
правила laesio enormis, могла быть спроециро-
вана также и на договоры дарения. Речь идет о 
предположении, согласно которому, несмотря на 
(имущественную) безвозмездность, в дарении 
тем не менее также имеет место встречность 
предоставлений. Правда, в случае с дарением 
предоставление это якобы состоит в неимуще-
ственном, моральном обязательстве, которое 
даритель возлагает на одаряемого. «Если, к 
примеру, даритель дарит вещь, полагая при 
этом, что ее стоимость на самом деле более чем 
в два раза меньше действительной, он ожидает 

от одаряемого морального обязательства, соот-
ветствующего этой предполагаемой им зани-
женной стоимости. Однако поскольку в действи-
тельности его затраты оказываются значительно 
выше, его имущественные интересы терпят су-
щественное умаление» [7, с. 106].  

Полагаю, что институт laesio enormis возможно 
внедрить в действующее законодательство о 
банкротстве, касающееся определения неравно-
ценности встречного исполнения, в виде опре-
деленного исключения или презумпции. Иными 
словами, необходимо ввести в Закон о банкрот-
стве новое понятие: «обычный рыночный дис-
конт», которое по своей правовой природе и це-
лям будет аналогично понятию «обычная хозяй-
ственная деятельность». Полагаю необходимым 
определить, что «обычный рыночный дисконт» - 
это такие условия (стоимость имущества, работ, 
услуг или иного предоставления должника, раз-
мер обеспечения и т.д.), которые не более чем 
на 20 процентов в худшую для должника сторону 
отличаются от обычно совершаемых сделок. 
Практическое значение указанного вывода за-
ключается в том, чтобы исключить из правового 
регулирования п. 1. ст. 61.2 Закона о банкротст-
ве сделки, заключаемые в рамках обычного ры-
ночного дисконта, то есть незначительно отли-
чающиеся от рыночных сделок должника.  

Введение указанной нормы, с одной стороны, 
обеспечит ориентир для суда в определении 
неравноценности встречного предоставления, с 
другой стороны, будет являться некой презумп-
цией, а именно: сделки, совершенные должни-
ком на условиях, которые более чем на 20 про-
центов отличаются от условий или стоимости 
имущества (работ, услуг или иного предоставле-
ния), обычно предоставляемых должником, яв-
ляются неравноценными. Вместе с тем необхо-
димо помнить, что любую презумпцию возможно 
опровергнуть, предоставив достаточные для 
того доказательства. В данном случае указанное 
обстоятельство также является немаловажным, 
поскольку полностью не исключает судейское 
усмотрение и не лишает возможности скоррек-
тировать категорию «неравноценности» в зави-
симости от предоставленных сторонами доказа-
тельств и иных обстоятельств дела. Такой под-
ход позволит существенно уменьшить злоупот-
ребления со стороны суда и участников процес-
са и при этом не даст норме «закостенеть», 
обеспечит должную гибкость для правопримени-
теля. Вывод об актуальности и необходимости 
определения четких критериев неравноценности 
прослеживается и в работах иных авторов [8].  

Полагаю, что внесение изменений, предлагае-
мых в настоящей работе и направленных на со-
вершенствование существующих дефиниций 
Закона о банкротстве, является крайне актуаль-
ным вопросом и только положительно скажется 
на проведении процедур банкротства. 
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ерьезность порождаемых коррупцией про-
блем и угроз для стабильности и безопас-

ности общества, что подрывает демократиче-
ские институты и ценности, этические ценности и 
справедливость и наносит ущерб устойчивому 
развитию и правопорядку, признана сегодня на 
мировом уровне [1].  

Как указывает М.В. Костенников, для эффектив-
ной деятельности правоохранительных органов 
в деле противодействия коррупции необходимо 
четко представлять, что понимается под терми-
ном «коррупция», поскольку исследование кон-
кретного вопроса практически в любой отрасли 
знаний требует, прежде всего, определить поня-
тийный аппарат, с которым предстоит работать. 
Это особенно важно для общественно-полити-
ческих наук, где неточность в дефинициях может 
привести к ошибочным политико-правовым вы-
водам. В юридической литературе можно встре-
тить различные определения «коррупции», кото-
рые делают акцент на той или иной стороне это-
го феномена. Выявление характерных черт по-

нятия «коррупция» затруднено, поскольку со-
держание, которое вкладывается в эту дефини-
цию, в юридической, политологической и эконо-
мической литературе понимается неоднозначно. 
Здесь наблюдается часто встречающаяся ситуа-
ция, когда один и тот же термин несет разную 
смысловую нагрузку в зависимости от ряда фак-
торов контекста работы, особенностей авторско-
го подхода к исследуемой проблеме и т.п.                       
[2, с. 16]. 

Термин «коррупция» происходит от латинского 
«corruptio» и означает подкуп, порча, упадок                                     
[3, с. 157]. В научной литературе содержание 
данного термина, отражающее соответствующее 
явление, определяется в зависимости от контек-
ста научного исследования, т.е. в экономиче-
ском, социологическом, политическом и прочих 
смыслах. 

Теоретико-правовой подход к исследованию 
коррупции предлагает рассмотреть ее феномен 
в системе общественных отношений, когда об-

С 
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щество и отдельный член этого общества явля-
ются не объектами коррупционных посяга-
тельств, а самостоятельными субъектами право-
го регулирования. С этих позиций поиск право-
вых оснований коррупции возможен только че-
рез анализ системы отношений «личность – го-
сударство – общество», в которой вертикаль 
власти не подчиняет, а взаимодействует с гори-
зонталью коммуникативных отношений. Субъек-
тами этих отношений выступают не государство 
и его органы власти, а личность и общество как 
две логически противостоящих и исторически 
взаимосвязанных стороны. Основным проводни-
ком общественных отношений между ними вы-
ступает государство. Оно призвано быть посред-
ником в отношениях между индивидом и обще-
ством, обществом и другим обществом. Проти-
воположное качество приобретает система 
«личность – государство – общество» в случае 
подмены государства усилиями отдельных 
представителей аппарата этого института. Речь 
идет уже не об институтах власти, а о конкрет-
ных носителях власти – бюрократах, олицетво-
ряющих признаки исполнительной, законода-
тельной и правоохранительной власти. Бюро-
кратия заявляет о себе как базовое основание 
коррупции и является связующим звеном между 
физическими и юридическими лицами, лично-
стью и обществом. Посредником между ними 
выступает не государство, а его чиновник. Он 
переводит себя из системы обеспечения жизне-
деятельности личности и общества в систему 
самообеспечения, из положения посредника в 
статус распорядителя. Будучи таковым, чинов-
ник преследует свои интересы и реализует част-
ные задачи, не имеющие отношения к интересам 
общества [4, с. 46–47]. Таким образом, как ука-
зывает С.А. Бочкарев, коррупция подменяет 
ключевые ценности права, обеспечивающие 
дееспособность человека и целого общества. 
Эти ценности становятся условными и зависи-
мыми от властной воли чиновника. В этом смыс-
ле коррупция заявляет о родстве с мошенниче-
ством. Разница лишь в том, что мошенничество 
подменяет ценность частного права, а коррупция 
ценность публичного права. Первое есть проти-
воречие между наличным бытием частных лиц, а 
второе есть противостояние наличного бытия 
чиновника наличному бытию индивида или цело-
го общества, где произвол первого превосходит 
возможности второго [5; 6]. 

С экономической точки зрения коррупцию приня-
то рассматривать как экономическое поведение 
в условиях риска, связанное с совершением 
преступления и возможным наказанием за него. 
При этомуровень коррупции зависит от структу-
ры отношений между государством и частным 
сектором, стимулирующих или ограничивающих 
коррупционное поведение [7, с. 149]. Специфич-
ность коррупции как вида обменных отношений 
состоит, прежде всего, в способности коррупции 
формировать и воспроизводить неинституцио-
нальные отношения обмена и соответствующие 
им неинституциональные социальные нормы 
(правовые, экономические, моральные и др.), 
регулирующие и поддерживающие не преду-
смотренный законом, а, следовательно, скры-
ваемый от общества и государства обмен и при-

своение субъектами публично-властных структур 
незаконной ренты, что в совокупности приводит к 
серьезным деформациям в системе институцио-
нальных общественных отношений [8, с. 6]. 

В социологии коррупцию принято рассматривать 
как тип индивидуального поведения должност-
ных лиц, как совокупность социальных практик, а 
также свойство социальной системы управления 
и особый тип социальной системы [9]. 

В юриспруденции имеет место разнообразие 
подходов к определению понятия «коррупция». 
Так, например, Л.Д. Гаухман указывал, что кор-
рупцию следует понимать как присвоение долж-
ностными лицами собственности, иных выгод 
опосредовано – путем получения власти [10,                             
с. 26–27]. В.С. Комиссаров отмечал, что корруп-
ция есть разложение управленческого аппарата, 
основанное на использовании чиновниками сво-
его служебного положения в корыстных целях 
[11, с. 30]. По мнению Б.В. Волженкина, корруп-
ция – это социальное явление, заключающееся в 
разложении власти, когда государственные (му-
ниципальные) служащие и иные лица, уполно-
моченные на выполнение государственных 
функций, используют свое служебное положе-
ние, статус и авторитет занимаемой должности в 
корыстных целях для личного обогащения или в 
групповых интересах [12, с. 8]. А.И. Долгова оп-
ределяет коррупцию как социальное явление, 
характеризующееся подкупом–продажностью 
государственных или иных служащих и на этой 
основе корыстным использованием ими в лич-
ных либо в узкогрупповых, корпоративных инте-
ресах официальных служебных полномочий, 
связанных с ними авторитета и возможностей 
[13, с. 501]. В.С. Овчинский и С.С. Овчинский 
рассматривают коррупцию как сложное социаль-
ноправовое явление, связанное с подкупом лиц, 
находящихся на государственной или общест-
венной службе, получением ими дополнитель-
ных доходов, благ и привилегий за совершение 
умышленных действий или бездействия (в том 
числе в интересах третьих лиц) вопреки интере-
сам государства и общества [14, с. 9]. М.В. Кос-
тенников определяет коррупцию как социально-
правовое явление, поразившее аппарат государ-
ственного управления с различных сторон и свя-
занное с его разложением, когда представители 
этого данного аппарата незаконно используют 
служебное положение вопреки интересам служ-
бы для получения выгоды в личных целях, инте-
ресах третьих лиц или групп [2, с. 20]. С точки 
зрения П.А. Кабанова коррупция представляет 
собой социальное явление, заключающееся в 
корыстном использовании должностным лицом 
органов государственной власти и управления 
своего служебного положения для личного обо-
гащения [15, с. 7].  

На международном уровне легальное определе-
ние коррупции впервые было закреплено в Кон-
венции Совета Европы о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. 
Согласно ст. 2 Конвенции коррупция означает 
«просьбу, предложение, дачу или получение, 
прямо или косвенно, взятки, или любого другого 
ненадлежащего преимущества, или обещания 
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такового, которые искажают нормальное выпол-
нение любой обязанности или поведение, тре-
буемое от получателя взятки, ненадлежащего 
преимущества или обещания такового» [16]. 

Вопрос о правовом закреплении определения 
понятия «коррупция» актуализировался в ходе 
работы над Конвенцией ООН против трансна-
циональной организованной преступности, когда 
впервые возник вопрос о разработке проекта 
Конвенции против коррупции.  

В своей резолюции 55/61 от 4 декабря 2000 г. 
Генеральная Ассамблея ООН признала целесо-
образность разработки эффективного междуна-
родно-правового документа против коррупции, 
независимого от Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступности, и 
постановила учредить специальный комитет по 
разработке такого документа в Вене в штаб-
квартире Центра по международному предупре-
ждению преступности Управления по контролю 
над наркотиками и предупреждению преступно-
сти. В этой же резолюции Генеральная Ассамб-
лея просила специальный комитет при разработ-
ке проекта конвенции применять всеобъемлю-
щий и многодисциплинарный подход. Работа 
специального комитета была начата в январе 
2002 г. Всего было проведено семь его сессий. 
При обсуждении проекта конвенции на сессиях 
постоянного комитета наибольшие дискуссии 
вызвал, в частности, вопрос определения поня-
тия «коррупция». В результате дискуссии возоб-
ладала точка зрения о том, что конвенция не 
должна предлагать свое определение, а содер-
жать отсылку к перечню подлежащих кримина-
лизации деяний [17, с. 5–6]. 

Конвенция об уголовной ответственности за кор-
рупцию, заключенная в г. Страсбурге 27.01.1999 г., 
предусматривает установление уголовной от-
ветственности за следующие коррупционные 
деяния: активный подкуп национальных публич-
ных должностных лиц (ст. 2), пассивный подкуп 
национальных публичных должностных лиц (ст. 3), 
подкуп членов национальных публичных собра-
ний (ст. 4), подкуп иностранных публичных 
должностных лиц (ст. 5), подкуп членов ино-
странных публичных собраний (ст. 6), активный 
подкуп вчастном секторе (ст. 7), пассивный под-
куп в частном секторе (ст. 8), подкуп должност-
ных лиц международных организаций (ст. 9), 
подкуп членов международных парламентских 
собраний (ст. 10), подкуп судей и должностных 
лиц международных судов (ст. 11), злоупотреб-
ление влиянием в корыстных целях (ст. 12), от-
мывание доходов от преступлений, связанных с 
коррупцией (ст. 13), правонарушения в сфере 
бухгалтерского учета (ст. 14) [18]. 

Конвенцией Организации Объединенных Наций 
против коррупции, принятой резолюцией 58/4 
Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 го-
да, был установлен следующий перечень крими-
нализируемых коррупционных деяний: подкуп 
национальных публичных должностных лиц (ст. 
15), подкуп иностранных публичных должност-
ных лиц и должностных лиц публичных между-
народных организаций (ст. 16), хищение, непра-

вомерное присвоение или иное нецелевое ис-
пользование имущества публичным должност-
ным лицом (ст. 17), злоупотребление служебным 
положением (ст. 18), злоупотребление влиянием 
в корыстных целях (ст. 19), незаконное обогаще-
ние (ст. 20), подкуп в частном секторе (ст. 21), 
хищение имущества в частном секторе (ст. 22), 
отмывание доходов от преступлений (ст. 23), 
сокрытие (ст. 24), воспрепятствование отправле-
нию правосудия (ст. 25) [1]. 

Национальное законодательство Российской 
Федерации легализовало понятие коррупции 
через определение перечня наказуемых деяний. 
Так, в соответствии со ст. 1 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции» от 25.12. 
2008 № 273-ФЗ, коррупцией является злоупот-
ребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами, а также совершение данных дея-
ний, от имени или в интересах юридического 
лица [19]. 

Разнообразие доктринальных и легальных под-
ходов к определению понятия коррупции позво-
ляет полностью согласиться учеными в том, что 
трудности исследования феномена коррупции 
связаны с его многогранностью и проникновени-
ем в различные сферы, традиционно являющие-
ся объектами изучения различных обществен-
ных наук, применяющих различный инструмен-
тарий и использующих собственный понятийный 
аппарат, но исторически первое определение 
коррупции относится именно к области права. С 
юридической точки зрения, коррупцией является 
то, что называет таковой уголовный кодекс той 
или иной страны или то, что запрещают кодексы 
профессиональной этики. Преимущество этого 
определения состоит в четкости и определенно-
сти. Зафиксированные в законе разрешения и 
запрещения, в принципе, определяют поведен-
ческие ориентиры как для общества в целом, так 
и для отдельного индивида (гражданина и госу-
дарственного служащего), компенсируя таким 
образом отсутствие индивидуальной или коллек-
тивной этики [2, с. 16].  

Кодексы профессиональной этики содержат раз-
личные обширные подходы к пониманию кор-
рупции. Так, статья 7 Кодекса поведения долж-
ностных лиц по поддержанию правопорядка 
предусматривает, что должностные лица по 
поддержанию правопорядка не совершают ка-
кие-либо акты коррупции. Они также всемерно 
препятствуют любым таким актам и борются с 
ними. При этом конкретизируется, что хотя поня-
тие коррупции должно определяться в соответ-
ствии с национальным правом, следует пони-
мать, что оно охватывает совершение или несо-
вершение какого-либо действия при исполнении 
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обязанностей или по причине этих обязанностей 
в результате требуемых или принятых подарков, 
обещаний или стимулов или их незаконное по-
лучение всякий раз, когда имеет место такое 
действие или бездействие. Выражение же «акт 
коррупции» следует понимать как охватывающее 
попытку подкупа [20].  

Статьей 8 Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции, установлено, что 
каждое Государство-участник принимает во вни-
мание, в надлежащих случаях и в соответствии с 
основополагающими принципами своей право-
вой системы, соответствующие инициативы ре-
гиональных, межрегиональных и многосторонних 
организаций, в частности, Международный ко-
декс поведения государственных должностных 
лиц, содержащийся в приложении к резолюции 
51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 
1996 года [1].  

В соответствии с Международным кодексом по-
ведения государственных должностных лиц, 
данные лица, в частности:  

– постоянно стремятся к тому, чтобы обеспечить 
как можно более эффективное и умелое распо-
ряжение государственными ресурсами, за кото-
рые они несут ответственность (ст. 2);  

– никогда не оказывают какое бы то ни было не-
правомерное предпочтение какой-либо группе 
лиц или отдельному лицу (ст. 3);  

– не используют свое официальное положение 
для неподобающего извлечения личных выгод 
или личных или финансовых выгод для своих 
семей. Они не участвуют ни в каких сделках, не 
занимают никакого положения, не выполняют 
никаких функций и не имеют никаких финансо-
вых, коммерческих или иных аналогичных инте-
ресов, которые несовместимы с их должностью, 
функциями, обязанностями или их отправлением 
(ст. 4);  

– никогда не пользуются недолжным образом 
государственными денежными средствами, соб-
ственностью, услугами или информацией, полу-
ченной ими при исполнении или в результате 
исполнения ими своих служебных обязанностей, 
для осуществления деятельности, не связанной 
с выполнением ими официальных функций                     
(ст. 6);  

– действуют сообразно с мерами, установлен-
ными законом или административными положе-
ниями, для того, чтобы после ухода со своих 
официальных должностей они не злоупотребля-
ли своим прежним служебным положением (ст. 
7) [21]. 

Итак, с учетом существующих доктринальных и 
легальных подходов к определению понятия 
«коррупция», с юридической точки зрения, кор-
рупцией в общем понимании является соответ-
ствующее противоправное поведение, направ-
ленное на корыстное использование служебного 
положения. Противоправность такого поведения 
вытекает из его направленности вопреки инте-
ресам общества и государства и выражается в 

его запрещенности законом (прежде всего уго-
ловным) и кодексами профессиональной этики. 

Как можем видеть, различные ракурсы изучения 
коррупции, как явления социальной действи-
тельности раскрывают его различные сущност-
ные характеристики. При этом междисциплинар-
ный анализ подходов к определению коррупции 
позволяет выделить основные характерные при-
знаки данного явления. Таковыми признаками 
являются: 

1) использование служебным публичным лицом 
своего должностного или иного служебного по-
ложения вопреки законным интересам общества 
и государства;  

2) получение неправомерных выгод (преиму-
ществ) как имущественного, так и неимущест-
венного характера для себя либо третьих лиц 
(физических или юридических), а равно незакон-
ное предоставление такой выгоды физическим 
или юридическим лицом служебному публично-
му лицу в своих интересах, а также от имени или 
в интересах третьих лиц (физических или юри-
дических); 

3) наличие корыстной цели или личной заинте-
ресованности в неправомерной выгоде (пре-
имуществах) имущественного или неимущест-
венного характера.  

Основным субъектом коррупционных отношений 
(коррупционером) является служебное публич-
ное лицо. Однозначного определения, кого при-
знавать служебным лицом, в действующем на-
циональном законодательстве нет. Анализ пра-
воприменительной и судебной практики позво-
ляет прийти к заключению, что под служебным 
лицом следует понимать лицо, которое наделе-
но различного рода преимуществами либо пра-
вами, предоставленными по должности либо на 
основании его профессиональной либо трудовой 
деятельности [22, с. 88], включая должностных 
лиц, круг которых очерчен примечанием к ст. 285 
УК РФ, а также примечанием к ст. 201 УК РФ, 
государственных и муниципальных служащих, 
которые не являются должностными лицами, 
согласно примечанию к ст. 285 УК РФ.  

Таким образом, понятие «служебное публичное 
лицо» охватывает широкий спектр субъектов, 
представляющих органы публичной власти, в 
частности, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих, а также лиц, выпол-
няющих публичные функции в частном секторе. 

Такое понимание коррупционера не противоре-
чит международно-правовому подходу к данному 
вопросу, в частности, толкованию термина «пуб-
личное должностное лицо», изложенному в ст. 2 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции [1]. 

Использование лицом своего служебного поло-
жения подразумевает: 

1) использование служебным лицом любых 
фактических возможностей, которые вытекают 
из полномочий, присущих ему в связи с зани-
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маемой должностью, профессиональной либо 
трудовой деятельностью;  

2) использование служебным лицом атрибутов 
служебного лица (служебное удостоверение, 
форменная одежда, специальные средства, ог-
нестрельное оружие и пр.); 

3) использование служебным лицом соответст-
вующих знаний, умений и навыков, а также ин-
формации, которыми служебное лицо владеет, в 
связи с выполнением им служебной деятельно-
сти (занимаемой должностью, профессиональ-
ной либо трудовой деятельностью) [22, с. 89–93].  

Таким образом, использование служебным пуб-
личным лицом своего служебного положения 
подразумевает использование им любых факти-
ческих возможностей по службе, включая ис-
пользование своего служебного авторитета (ав-
торитета по службе). 

Относительно служебного авторитета (авторите-
та по службе), следует учитывать, что автори-
тетное влияние обусловлено не только достоин-
ствами и превосходством носителя авторитета, 
но и способностью, желанием и внутренним са-
мообязыванием объектов авторитетного влия-
ния [23, с. 9]. Логично, что авторитет органа пуб-
личной власти и авторитет, предоставляемый 
должностью в органе публичной власти должно-
стному лицу, в сознании большинства граждан 
являются смежными понятиями. При характери-
стике авторитета по должности следует исхо-
дить из того, что многие физические лица ото-
ждествляют конкретное должностное лицо с ор-
ганом публичной власти, соотносят властные 
полномочия органа публичной власти с конкрет-
ным должностным лицом [24, с. 47–48]. 

Личная заинтересованность проявляется в 
стремлении публичного лица путем совершения 
неправомерных действий получить для себя или 
других лиц выгоду имущественного характера в 
виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 
имущественного характера и других имущест-
венных выгод; иная личная заинтересованность – 
в стремлении должностного лица извлечь выго-
ду неимущественного характера, обусловленном 
такими побуждениями, как карьеризм, семейст-

венность, протекционизм, желание получить 
взаимную услугу, заручиться поддержкой в ре-
шении каких-либо вопросов. Неправомерными 
выгодами неимущественного характера могут 
быть, например, оказание необоснованных услуг 
неимущественного характера, неправомерное 
продвижение по службе и иные преимущества, 
получаемые для себя либо другого физического 
или юридического лица [25, с. 6]. 

С учетом вышеизложенного, коррупцию как со-
циально-правое явление следует понимать как 
системное противоправное корыстное пове-
дение служебных публичных лиц, направленное 
на использование ими служебного положения 
для получения неправомерных выгод (преиму-
ществ) как имущественного, так и неимуще-
ственного характера для себя либо третьих 
лиц, а равно противоправное предоставление 
такой выгоды (преимуществ) служебному пуб-
личному лицу со стороны иных лиц. 

Коррупция является системой, которая подчине-
на действиям определенных психологических, 
социальных, экономических, политических, а 
также иных закономерностей (факторов), кото-
рые объективно существуют в обществе. Основ-
ным фактором системности коррупции в органах 
публичной власти является ее целостность и 
взаимосвязь с другими системами и обществом 
как метасистемой, выражающаяся в ее негатив-
ном влиянии на них и на сами органы публичной 
власти в том числе [26, с. 163–164]. Не лишена 
коррупция и таких признаков, свойственных лю-
бой системе, в том числе преступности [27, с. 6], 
как структура, наличие уровней и их иерархия, 
самоорганизация, функционирование и разви-
тие, самовоспроизводство и пр. 

Коррупционное поведение при всем своем мно-
гообразии, определяемом характером и уровнем 
общественных отношений, в которых оно реали-
зуется, по своей юридической сути может пред-
ставлять собой уголовные преступления, адми-
нистративные правонарушения, дисциплинар-
ные проступки, а также гражданско-правовые 
коррупционные деликты. С криминологической 
точки зрения коррупция может выступать фоно-
вым для преступности явлением, а также в каче-
стве самостоятельной криминальной практики.  
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оциально-правовая защита детства явля-
ется одним из основных показателей уров-

ня развития общества, его цивилизованности и 
перспективности.Любое цивилизованное обще-
ство должно обеспечить безопасность своим 
гражданам. Важно также определить, как перво-
очередную задачу, защиту несовершеннолетних 
от различных негативных проявлений современ-
ной жизни, так как они являются наименее за-
щищенными в этом смысле. 

Охрана детей осуществляется не только с по-
мощью уголовного, но и гражданского, и семей-
ного законодательств, путем воспитания нравст-
венных чувств, формирования культуры обще-
ния, полового воспитания и многими другими 
методами. Но высшим уровнем охраны граждан 
является уголовно-правовая защита, которая 
обеспечивает возможность применения наибо-
лее суровых санкций к лицам, которые причиня-
ют существенный вред физическому, нравствен-
ному, а также социальному развитию подрас-
тающего поколения. 

 Согласно статистике надзорного ведомства, 
каждое третье преступление в российских семь-
ях было совершено против детей. Прокуроры 
отмечают рост таких преступлений . Тяжкие и 
особо тяжкие выросли на 10 %, а случаи сексу-
ального насилия – на 15. Если в позапрошлом 
году родителями против детей было совершено 

около 20 тыс. преступлений, то только за первое 
полугодие 2017 – 18615. По сведениям Следст-
венного комитета РФ, зафиксирован рост сексу-
ального насилия в отношении детей. В 2017 году 
СКР возбуждено 7011 уголовных дел о насиль-
ственных преступлениях сексуальной направ-
ленности, при этом в 2016 году было возбуждено 
5835 уголовных дел по фактам совершения сек-
суального насилия. Сложившаяся ситуация вы-
зывает тревогу общества в силу повышенной 
общественной опасности подобных преступле-
ний, необратимости последствий, глубоких фи-
зических, моральных и психологических травм 
причиняемых несовершеннолетнему. Законо-
мерно, что эти преступления вызывают порой 
бурную реакцию общественности, суровое осуж-
дение преступника. 

Преступления, нарушающие половую неприкос-
новенность и нормальное половое развитие ре-
бенка и подростка, особенно опасны. Эта опас-
ность возрастает потому, что несовершеннолет-
ние, особенно малолетние, беззащитны против 
половых посягательств. Как правило, они не по-
нимают значение совершаемых с ними дейст-
вий.  

В сексуальных преступлениях виктимность детей 
достаточно велика, и это отмечается многими 
юристами. Законодательство ряда зарубежных 
стран имеет достаточно интересный опыт охра-

С 
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ны прав несовершеннолетних уголовным зако-
ном, который уделяет значительное внимание 
защите детей от сексуального насилия, растле-
ния, сексуальной эксплуатации и других половых 
преступлений. Анализ последнего даст возмож-
ность сформировать систему научных знаний о 
несовершеннолетней жертве полового преступ-
ления, а также поможет при реформировании 
законодательства России в соответствии с меж-
дународно-правовыми стандартами в области 
защиты несовершеннолетних жертв названных 
преступлений. 

Статья 19 Конвенции ООН «О правах ребенка» 
предусматривает: «Государства-участники при-
нимают все необходимые законодательные, ад-
министративные, социальные и просветитель-
ные меры с целью защиты ребенка от всех форм 
физического и психологического насилия, ос-
корбления или злоупотребления, отсутствия за-
боты или небрежного обращения или эксплуата-
ции, включая сексуальные злоупотребления со 
стороны родителей, законных опекунов или лю-
бого другого лица, заботящегося о ребенке». 
Кроме изнасилований, половых сношений с не-
совершеннолетними лицами и развращением 
несовершеннолетних, уголовные кодексы зару-
бежных стран предусматривают и другие соста-
вы преступлений, которые связаны с половыми 
посягательствами на несовершеннолетних. К 
ним например, относятся УК Азербайджанской 
республики – ст. 151 «Понуждение к действиям 
сексуального характера», ст. 152 «Половое сно-
шение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста» [1]. Наказание за сексуальное домога-
тельство предусмотрено статьей 184 УК Испании 
[2]. Уголовный кодекс Австрии устанавливает 
следующие составы преступлений: сексуальное 
принуждение, совершение преступного деяния в 
браке или при совместном проживании, половые 
сношения с использованием беспомощности 
жертвы; угроза нравственности лица, не достиг-
шего шестнадцатилетнего возраста; гомосексу-
альные действия в отношении лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста; злоупотребле-
ние родительскими и другими правами [3]. 

Уголовное законодательство зарубежных стран 
уделяет значительное внимание защите детей 
от сексуального совращения и сексуальной экс-
плуатации. Так УК Швеции в Главу 6: "О половых 
преступлениях", включает статью 4, которая 
предусматривает наказание за половой акт с 
ребенком, который не достиг восемнадцатилет-
него возраста, данная статья сформулирована 
так: «Лицо, которое вступило в половую связь с 
кем-либо, кто не достиг восемнадцатилетнего 
возраста и является его потомком, или за воспи-
тание которого он или она ответственны, или за 
заботу и опеку над которыми он или она несут 
ответственность по решению органа власти, 
должно быть наказано за сексуальную эксплуа-
тацию несовершеннолетнего». 

Почти во всех законодательствах специально 
указывается, что половые сношения с лицом, не 
достигшим определенного возраста, считаются 
во всех случаях изнасилованием. Этот возраст 

установлен в различных кодексах неодинаково: 
до 12-ти лет предусматривает УК Испании; до 
13-ти – лет – УК Японии; до 14-ти лет – УК Ки-
тайской Народной Республики, УК Республики 
Казахстан, УК Республики Узбекистан, УК Рес-
публики Болгария, УК Азербайджанской Респуб-
лики; до 15-ти лет – УК Дании; до 16-ти лет –                
УК Республики Таджикистан и Грузии. 

Так, в статье 118 Уголовном кодексе Узбекистана 
изнасилование лица, очевидно для виновного не 
достигшего восемнадцати лет, наказывается ли-
шением свободы от десяти до пятнадцати лет, а 
изнасилование лица, очевидно для виновного не 
достигшего четырнадцати лет, наказывается ли-
шением свободы от пятнадцати лет до двадцати 
лет. В ст. 171 УК Республики Молдова тоже преду-
смотрены различные сроки наказания за изнаси-
лование несовершеннолетнего (несовершеннолет-
ней) – лишением свободы на срок от пяти до две-
надцати лет, за изнасилование несовершеннолет-
него (несовершеннолетней), не достигшей четыр-
надцатилетнего возраста, наказывается пожизнен-
ным заключением или лишением свободы на срок 
от десяти до двадцати лет. Статья 129 УК Кыргыз-
ской Республики имеет квалифицирующий при-
знак: изнасилование совершенное в отношении 
несовершеннолетнего лица. За совершение этого 
преступления предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от пятнадцати до два-
дцати лет, а изнасилование, совершенное в отно-
шении малолетнего лица двадцать лет или пожиз-
ненное заключение. Статья 177 УК Японии также 
предусматривает наказание лица, которое путем 
насилия или угроз соблазнила другую особу жен-
ского пола (которая достигла тринадцати лет) и 
совершило изнасилование, наказывается лишени-
ем свободы с принудительным физическим трудом 
на срок не ниже двух лет. Так же наказывается 
лицо, которое соблазнило лицо женского пола, не 
достигшего тринадцати лет. Статья 120 УК Рес-
публики Казахстан предусматривает в качестве 
квалифицирующего признака изнасилование несо-
вершеннолетнего лица и карается лишением сво-
боды на срок от восьми до пятнадцати лет, а за 
изнасилование лица, которому не исполнилось 
четырнадцать лет, установлено наказание – лише-
нием свободы на срок от пятнадцати до двадцати 
лет. Статья 236 УК Китайской Народной Республи-
ки предусматривает ответственность за изнасило-
вание, совершенное с применением по отношению 
к женщине угроз или насилия ответственность в 
виде лишения свободы на срок от трех до десяти 
лет. Развратные действия по отношению к девуш-
ке не достигшей 14 лет, расцениваются как изна-
силование и наказываются максимально строгим 
наказанием из предусмотренных. В качестве ква-
лифицированных признаков данного деяния пре-
дусмотрено: изнасилование женщины или раз-
вратные действия по отношению к девушке, со-
вершенные с особой жестокостью, неоднократное 
изнасилование женщин или развратные действия 
по отношению к девушкам, публичное изнасилова-
ние в общественном месте, поочередное изнаси-
лование группой в количестве 2 и более человек, 
причинение пострадавшей серьезных травм, на-
ступление в результате изнасилования смерти или 
иных тяжких последствий. При наличии любого из 
перечисленных обстоятельств при изнасиловании 
женщины или развратных действий по отношению 



157 

к девушке, наказание назначается лишением сво-
боды на срок свыше десяти лет, бессрочным ли-
шением свободы или смертной казнью.В статье 
187 (раздел 5 «Преступные действия против поло-
вой неприкосновенности») УК Швейцарии установ-
лена ответственность лиц, которые совершают 
развратные действия с ребенком моложе шестна-
дцати лет, принуждают его к таким действиям или 
втягивают его в такие действия. В этой статье так-
же указывается, что лицо, совершившее деяние, 
ошибочно представляет, что потерпевший ребенок 
достиг, по крайней мере, шестнадцати лет, однако 
лицо могло предвидеть ошибку. В данной статье 
существует несколько исключений:  

а) преступность деяния исключается, если раз-
ница в возрасте между преступником и жертвой 
не превышает три года; 

б) если виновное лицо не достигшее двадцати-
летнего возраста при «особых обстоятельствах», а 
также, если был заключен брак с потерпевшим 
лицом. Уголовное законодательство зарубежных 
стран предусматривает усиленную охрану несо-
вершеннолетних и малолетних в тех случаях, когда 
половые преступления были совершены их род-
ными или приемными родителями, опекунами, ли-
цами, которым поручено воспитание или обучение 
ребенка, или когда виновный грубо использовал 
свое преимущество, которое дает его возраст и 
опыт или имело место принуждение несовершен-
нолетнего к половым сношениям.  

Кроме того, во всех уголовных кодексах квали-
фицирующими признаками признаются: совер-
шение посягательств на половую неприкосно-
венность детей и подростков со стороны роди-
телей, опекунов, работников учебных и других 
заведений, где воспитываются несовершенно-
летние. Например, УК Дании в главе 24 «Поло-
вые преступления» в параграфе 219 предусмат-
ривает: любое лицо, которое является служа-
щим или начальником тюрьмы, реабилитацион-
ного центра, детского или подросткового дома, 
больницы для психически больных, учреждения 
для слабоумных или другого аналогичного учре-
ждения и вступает в половые сношения с лицом, 
которое содержится в таком учреждении, подле-
жит тюремному заключению на любой срок, не 
превышающий четырех лет. А в параграфе 223 
(1) установлена ответственность лица, которое 
вступает в половые сношения с лицом, не дос-
тигшим восемнадцати летнего возраста и явля-
ется егоусыновленным ребенком, пасынком или 
падчерицей или приемным ребенком, или вве-
ренным для тренировок или обучения, подлежит 
тюремному заключению на любой срок, не пре-
вышающий четырех лет. 

Параграфом 174 УК ФРГ предусмотрена ответ-
ственность за сексуальные действия в отноше-
нии опекаемых. Тот, кто совершает сексуальные 
действия:  

1. С лицом, которое не достигло шестнадцати 
лет, вверенного для воспитания, обучения или 
для социального попечения.  

2. С лицом, не достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, вверенного для воспитания, обучения 
или для социального попечения, или подчинен-

ного по службе или работе, в связи с этой зави-
симостью в отношениях воспитания, обучения, 
социальной опеки, по службе или работе.  

3. Со своим кровным или приемным ребенком, 
не достигшим восемнадцати лет, даже если он 
позволяет совершать эти действия в отношении 
себя, – наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет или денежным штрафом. 

УК Республики Болгария (ст. 152) предусматри-
вает квалифицирующий признак и повышение 
ответственности, в случае вступления в половые 
сношения с родственниками по нисходящей ли-
нии. 

Статьи 227-26 УК Франции предусматривает 
наказание за деяния, указанные в статье 227-25, 
но наказание может быть более жестким за со-
вершение преступления при следующих обстоя-
тельствах: 

– п.1. преступление совершено родными по за-
кону, по рождению или названными или иными 
лицами, имеющими власть над пострадавшим; - 
п. 2. преступление совершено лицом, злоупот-
ребляющим властью, которую ему дает его по-
ложение; 

– п. 3. преступление совершено несколькими 
лицами, действующими в качестве исполнителя 
или соучастника.  

Статья 211 УК Австрии предусматривает «Кро-
восмешение», которое устанавливает следующее: 

1. Кто имеет половые отношения с лицом, кото-
рое является родственником по прямой линии, 
тот наказывается лишением свободы на срок до 
одного года. 

2. Кто склоняет к половому сношению лицо, 
которое является его родными по восходящей 
линии, то наказывается лишение свободы на 
срок до трех лет. 

3. Кто совершает половое сношение со своим 
братом или сестрой, тот наказывается лишением 
свободы на срок до шести месяцев.  

4. Кто ко времени совершения преступного дея-
ния еще не достиг девятнадцатилетнего возрас-
та, не наказывается за кровосмешение, если он 
был склонен к этому. 

Согласно статье 6 Главы 6 УК Швеции лицо, ко-
торое вступает в половые отношения с родным 
братом или сестрой должно быть наказано на 
срок не более одного года. Положения данной 
статьи не применяются в отношении лица, кото-
рое было вынуждено совершить действия путем 
незаконного принуждения или другим ненадле-
жащим образом. 

Статьей 7 этой главы предусмотрено: «Если ли-
цо, которое осуществляет прикосновения сексу-
ального характера в отношении ребенка, не дос-
тигшего пятнадцатилетнего возраста или скло-
няет ребенка совершить или принять участие в 
акте сексуального характера», наказывается 
штрафом или тюремным заключением на срок 
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не более чем два года за сексуальные домога-
тельства. Также будет целесообразным обра-
тить внимание на половые преступления, со-
вершаемые в форме обмана. В УК Швеции эти 
преступления также предусмотрены в Главе 6 
статьей 10, которая устанавливает уголовную 
ответственность лиц, которые обещают или пре-
доставляют плату, вступают или предпринимают 
попытку вступить в нерегулярные половые от-
ношения с лицом, не достигшим восемнадцати-
летнего возраста. 

На основании проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы. Зарубежные законода-
тели акцентируют внимание и выделяют такой 
квалифицирующий признак половых преступле-
ний, как заражение ВИЧ-инфекцией наряду с 
другими тяжкими последствиями или наступле-
нием смерти. Анализ составов половых преступ-
лений в действующих уголовных кодексах зару-
бежных стран в отношении несовершеннолетних 
свидетельствует, что они имеют следующие 
особенности: законом одинаково охраняются 
несовершеннолетние обоих полов; половые 
сношения с малолетними во всех случаях при-
знаются как изнасилование; наказываются не 
только половые сношения с несовершеннолет-
ними, но и развратные действия в отношении 
них; согласие несовершеннолетних на соверше-
ние с ними действий сексуального характера не 
освобождает виновного от наказания; в уголов-
ных кодексах делается упор на инцестные связи 
и ужесточается наказание за них. 

Уголовное законодательство зарубежных стран в 
ряде статей берет под специальную охрану по-
ловую неприкосновенность несовершеннолет-
них, что соответствует международной Конвен-
ции о правах ребенка. В них защита несовер-
шеннолетних от половых преступлений и сексу-
альной эксплуатации проводится всесторонне, 
основательно и в должном объеме, касаясь всех 
аспектов этой проблемы. Положительным явля-
ется то, что в законодательстве решен вопрос о 
повышенной уголовную ответственности роди-
телей и лиц, их заменяющих, или тех лиц, кото-
рые непосредственно занимаются воспитанием 
детей, за жестокое обращение и гендерное на-
силие над ними. К сожалению, такие нормы не 
нашли своего полного отражения в Уголовном 
кодексе России. В нем выделены в отдельную 
главу преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы лица, эти нормы 
защищают также и несовершеннолетних. К со-
жалению в особенной части Уголовного кодекса 
России нет отдельного раздела о всех преступ-

лениях которые могут совершаться только в от-
ношении несовершеннолетних, в том числе и 
половые преступления. По нашему мнению было 
бы целесообразно внести эти изменения в УК 
России, что свидетельствовало бы о повышен-
ном интересе государства к проблемам защиты 
несовершеннолетних и вниманиик проблеме 
виктимизации детей. 

На наш взгляд необходимо повысить уголовную 
ответственность за совершение отдельных по-
ловых преступлений против несовершеннолет-
них в семьях и со стороны тех, кто обязан их 
воспитывать. В этом направлении целесообразно 
совершенствовать отдельные статьи Раздела VII, 
главы 18 УК России, а именно: 

1. В ст. ст. 131, 132, 133, 134, 135 УК России, в 
качестве квалифицирующего признака добавить 
"изнасилование несовершеннолетней или несо-
вершеннолетнего, совершенное отцом, матерью, 
либо лицом на которое возложена обязанность 
по их воспитанию – наказывается лишением 
свободы.... 

Решение важнейших социально–экономических 
задач, которые стоят перед нашим государст-
вом, связанны с укреплением правовой основы 
государственной и общественной жизни, неук-
лонным соблюдением законности. Составной 
частью системы предупреждения преступности в 
России является уголовно-правовая профилак-
тика, которая представляет собой специальную 
деятельность по использованию методов уго-
ловной ответственности, наказания и других уго-
ловно–правовых средств предупреждения пре-
ступлений. 

Обращаем внимание на то, что изложенные уго-
ловно-правовые меры главным образом должны 
играть предупредительную роль в решении ука-
занной проблемы, и механизмов воздействия на 
снижение уровня виктимности несовершенно-
летних в этой сфере отношений. Приведенные 
выше рекомендации будут способствовать по-
вышению защиты детей от половых преступле-
ний, особенно в семьях. И именно такие меры в 
области защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних, их чести и достоинства, 
нормального физического и морального разви-
тия будут способствовать решению проблем, 
связанных с нарушением прав и интересов по-
следних. А повышение уголовной ответственно-
сти родителей и лиц, их заменяющих, а также 
воспитателей станет действенным средством 
защиты детей и, в некоторой степени, будут 
служить профилактике половых преступлений. 
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Аннотация. В статье приводится анализ су-
дебной практики и норм законодательства от-
носительно защиты прав работников – авторов 
служебного изобретения в судебном порядке. 
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мы действующего законодательства будет спо-
собствовать повышению правовой защиты ра-
ботника – как автора, создавшего служебное 
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ходе исследования был проведен анализ 
ряда судебных актов судов общей юрис-

дикции по аналогичным делам (апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским 
делам Волгоградского областного суда от 
12.10.2017г. по делу № 33-16842/2017, апелля-
ционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Липецкого областного суда 
от 25.10.2017г. по делу № 333732/2017 и т.д.) со 
следующей фабулой: «Работник (автор) обра-
тился в суд с иском к Работодателю о взыскании 
невыплаченного вознаграждения за создание 
служебного изобретения». 

Суд первой инстанции, а также суд апелляцион-
ной инстанции отказывает работнику (автору) в 
удовлетворении заявленных требований в пол-
ном объеме по нескольким основаниям:  

1) отсутствие патента на служебное изобретение;  

2) отзыв заявления на предоставление патента 
со стороны работодателя; 

3) отсутствие факта использования служебного 
изобретения в связи с тем, что работник считал, 
что на служебное изобретение, созданное им, 
имеется патент, но Роспатентом в предоставле-
нии патента было отказано, о чем работодатель 
работника не уведомил. 

Также необходимо обратить внимание и на сле-
дующий пример из материалов судебной практи-

ки, согласно которому группа авторов служебно-
го изобретения обратилась в суд с иском к орга-
низации-работодателю о выплате авторского 
вознаграждения за использование созданного 
ими служебного изобретения, а также пени за 
несвоевременную выплату вознаграждения и о 
возмещении расходов на оплату государствен-
ной пошлины. Решением суда, оставленным без 
изменения вышестоящим судом, исковые требо-
вания были удовлетворены. 

Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ отменила состоявшиеся по 
делу судебные решения. Признавая право авто-
ров на вознаграждение, суд исходил из того, что 
изобретение, созданное истцами в связи с вы-
полнением трудовых обязанностей, использует-
ся ответчиком (патентообладателем), от исполь-
зования изобретения ответчик получает доход, 
однако авторское вознаграждение за использо-
вание изобретения своевременно не выплачи-
вает. Кроме того, было обращено внимание на 
отказ работодателя от поддержания действия 
патента, поскольку он прекратил уплату патент-
ной пошлины, а также на позицию суда первой 
инстанции по этому вопросу. Суд первой инстан-
ции пришел к выводу о том, что действующее 
законодательство не содержит норм, предусмат-
ривающих прекращение выплаты вознагражде-
ния авторам изобретения в связи с досрочным 
прекращением действия патента. 

Исследуя материалы дела, Судебная коллегия 
пришла к выводу, что авторы не имели права на 

В 
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вознаграждение за использование изобретения, 
поскольку было установлено, что спорное изо-
бретение не использовалось работодателем и, 
кроме того, судебными инстанциями не было 
также принято во внимание, что работодатель 
отказался от поддержания патента, действие 
которого вследствие этого было досрочно пре-
кращено.  

Основной вопрос, который возникает при анали-
зе позиций сторон рассматриваемого граждан-
ско-правового спора: Какова квалификация 
спорных отношений? 

По мнению Л.А. Трахтенгерц в данном случае, 
необходимо определить нормативные основания 
признания права авторов служебного изобрете-
ния на получение вознаграждения за служебное 
изобретение и прежде всего, определить, явля-
ется ли фактическое использование служебного 
изобретения обязательным условием признания 
такого права авторов [3, с. 52].  

Также возникает дополнительный вопрос: А сохра-
няется ли обязанность работодателя, получившего 
служебный патент, выплатить авторам вознаграж-
дение, если действие патента было досрочно пре-
кращено по воле патентообладателя, прекратив-
шего выплату патентной пошлины? Согласно об-
щей норме о правовой охране патентоспособных 
изобретений (ст. 1357 Гражданского кодекса) ис-
ключительное право на получение патента на изо-
бретение принадлежит автору [1]. 

Специальные нормы о служебных изобретениях 
устанавливают, что исключительное право на 
служебное изобретение и право на получение 
патента возникают у работодателя при условии, 
«если трудовым или гражданско-правовым дого-
вором между работником и работодателем не 
предусмотрено иное».  

Данные нормы содержаться в Правилах выпла-
ты вознаграждения за служебные изобретения, 
служебные полезные модели, служебные про-
мышленные образцы установленные Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 

от 4 июня 2014г. № 512 (далее – Правила) [2]. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа 
материалов судебной практики следует, что 
проанализированная судебная практика в ос-
новном носит отказательный характер, это свя-
зано, прежде всего, с имеющимися пробелами в 
действующем праве, относительно регулирова-
ния отношений, выстраиваемых между работни-
ком (автором) и работодателем и возникающих 
между ними спорах.  

Для предупреждения возникновения подобного 
рода ситуаций и защиты прав работника (автора) 
служебного изобретения, предлагаем добавить 
пункт 1.2 в Правила, а именно: 

«При создании работником служебного изобре-
тения, служебной полезной модели, служебного 
промышленного образца в связи с исполнением 
им своей трудовой функции, работодатель обя-
зан составить акт о создании служебного изо-
бретения, служебной полезной модели, служеб-
ного промышленного образца в течение двух 
рабочих дней с момента получения уведомления 
от работника.  

Акт составляется в трех экземплярах имеющих 
равную юридическую силу, один экземпляр акт 
работодатель обязан передать работнику, вто-
рой экземпляр остается у работодателя, а тре-
тий экземпляр передается в архив организации». 

Считаем, что при внесении предложенных изме-
нений в нормы действующего законодательства 
будет способствовать повышению правовой за-
щиты работника – как автора, создавшего слу-
жебное изобретение в ходе осуществления тру-
довой деятельности. Также при выстраивании 
правовой позиции в ходе судебного разбира-
тельства по спору между работодателем и ра-
ботником (автором), сторона, осуществляющая 
защиту прав работника (автора) сможет, ссыла-
ясь на данную норму выстраивать доводы на 
основании наличия копий документов в архиве 
организации, сохранность которых должна обес-
печиваться в течение нескольких лет.  
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Аннотация. В настоящей статье исследуется 
природа и сущность понятия «информация», 
используемого в деятельности правоохрани-
тельных органов по расследованию и раскры-
тию преступлений. В криминалистике различа-
ют «криминалистически значимую информа-
цию» и «криминалистическую информацию». С 
этой целью автор предпринял попытку дать 
обобщенную картину понимания выше обозна-
ченных терминов. Анализируя научную и юри-
дическую литературу, посвященную информа-
ционным основам предварительного расследо-
вания, автор приходит к выводу о том, что наи-
более предподчительным, является термин 
«криминалистическая информация». 
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Annotation. This article examines the nature and 
essence of the concept of information used in 
the activities of law enforcement agencies to in-
vestigate and solve crimes. In forensic science 
there are «forensically relevant information» and 
«forensic information». To this end, the author has 
attempted to give a generalized picture 
of the understanding of the above terms. Analyz-
ing the scientific and legal literature devoted 
to the information bases of preliminary investiga-
tion, the author comes to the conclusion that the 
most preferable is the term «forensic information». 
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нформация всегда играла чрезвычайно 
важную роль в жизни человека. С течением 

времени роль информации в жизни человека 
становилась все существеннее, так как, позна-
вая окружающий мир, человек, постоянно имеет 
дело с информацией. 

Термин происходит от лат. information – «разъ-
яснение», «изложение», изначально имел значе-
ние «сведения, передаваемые людьми устным, 
письменным или другим способом (с помощью 
условных сигналов, технических средств и т.д.)»; 
С середины ХХ в. он стал одним общенаучным 
понятием, включающим обмен сведениями меж-
ду людьми, человеком и автоматом, автоматом и 
автоматом; обмен сигналами в животном и рас-
тительном мире; передачу признаков от клетки к 
клетке, от организма к организму (см. генетиче-
ская информация); одно из основных понятий 
кибернетики [1, c. 455]. Несмотря на привыч-
ность этого термина, строгого и общепринятого 
его определения не существует. В литературе 
можно найти достаточно много определений 
этого термина, отражающих различные подходы 
к толкованию этого понятия. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» определяет понятие 
«информация» следующим образом: «информа-

ция – это сведения (сообщения, данные) незави-
симо от формы их представления». 

В информатике же наиболее часто используется 
следующее определение термина «информа-
ция» – это осознанные сведения об окружающем 
мире, которые являются объектом хранения, 
преобразования, передачи и использования. 
Сведения – это знания, выраженные в сигналах, 
сообщениях, известиях, уведомлениях и т.д.                         
[7, c. 55]. 

Любая информация является источником позна-
ния определенных фактов, что способствует 
эффективной деятельности человека. Кримина-
листика, познающая закономерности механизма 
подготовки и совершения преступлений, законо-
мерности их раскрытия и расследования, не мо-
жет обойтись без изучения информационной 
основы данных закономерностей. Неслучайно 
информационная составляющая является эле-
ментом предмета криминалистики, которая от-
ражает закономерности возникновения инфор-
мации о преступлении и его участниках. Крими-
налистическая информация, являясь частью 
информационного поля человечества, имеет 
свою специфику, исследования которой, позво-
лит глубже понять данный вид информации, оп-
ределить ее сущность и научное значение. 

В криминалистике различают «криминалистиче-
ски значимую информацию» и «криминалистиче-

И 
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скую информацию». С этой целью мы постара-
емся в статье дать обобщенную картину пони-
мания соотношения выше обозначенных терми-
нов. Перед тем как перейти к исследованию по-
нятия «криминалистически значимая информа-
ция», считаем необходимым определиться с 
самим термином. В последнее время отдельные 
ученые считают более правильным придержи-
ваться понятия «криминалистически значимая 
информация», распространяя его на информа-
цию, используемую в процессе расследования. 

В частности, А.Ф. Волынский и Е.Р. Россинская 
пишут: «Под информацией в криминалистике 
понимаются фактические данные или сведения, 
находящиеся в причинно-следственной связи с 
событием преступления и характеризующие спо-
соб его совершения, лиц его совершивших, 
предметы преступного посягательства, орудия 
преступления и тому подобные обстоятельства. 
Такую информацию принято называть кримина-
листически значимой. Ее источниками при этом 
являются самые разнообразные (материальные 
и идеальные) следы преступлений, соответст-
венно, и все следообразующие объекты»              
[4, c. 3]. 

Традиционным в этом вопросе считается подход 
Р.С. Белкина. По его мнению, термин «кримина-
листическая информация» бессодержателен и 
беспредметен. Он не несет никакой смысловой 
нагрузки, поскольку невозможно определить, 
какая информация является криминалистиче-
ской, а не процессуальной или оперативной, ка-
ковы исключительно ее источники. В природе не 
существует такой информации, а есть лишь кри-
миналистически значимая информация, которая 
означает любую информацию, используемую 
для решения криминалистических задач, в неза-
висимости от ее рода и источника. А с точки зре-
ния средств, задач и целей доказывания, ин-
формация может быть только доказательствен-
ной или ориентирующей [3, c. 237]. 

Практика расследования и раскрытия преступ-
лений показывает, что любая преступная дея-
тельность обязательно оставляет различные 
следы – последствия вовне, и вся информация о 
преступлении, как результат изменения среды, 
имеет криминалистическое значение и, следова-
тельно, является криминалистически значимой. 
В криминалистически значимой информации 
выделяют три основных вида: субъектную, объ-
ектную и модальную [6, c. 39]. 

С.А. Ялышев предлагает криминалистически 
значимую информацию условно подразделять 
на три группы: 

1. Актуально, криминалистически значимая ин-
формация, т.е. такая, которая находится в пря-
мой причинно-следственной связи с событием 
преступления (к ней необходимо отнести факти-
ческие данные или сведения, характеризующие 
способ его совершения, предметы преступного 
посягательства, лиц его совершивших, орудия 
преступления и др.). Источниками такой инфор-
мации являются материальные и идеальные сле-
ды преступления и следообразующие объекты. 

2. Условно, криминалистически значимая ин-
формация, т.е. такая, которая хотя и не находит-
ся в прямой причинно-следственной связи с со-
бытием преступления, но характеризует лиц, 
попавших в сферу интересов правоохранитель-
ных органов, их связи и взаимоотношения и дру-
гие, могущие оказать содействие следствию 
факты, события, отношения или состояния. 

3. Потенциально, криминалистически значимая 
информация, т.е. такая, которая не имеет и не 
может иметь прямой причинно-следственной 
связи с событием преступления, не входит в 
предмет доказывания, но которая объективно 
необходима для правильного разрешения дела, 
способствует решению диагностических, клас-
сификационных и идентификационных задач          
[15, c. 37]. 

Однако давайте попробуем раскрыть содержа-
ние данного термина. Если существует «крими-
налистически значимая информация», то должна 
существовать и «криминалистически не значи-
мая информация», то есть информация, которая 
не имеет значения для раскрытия и расследова-
ния преступлений. В толковом словаре С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается следующее 
определение понятия «значимый»: «Выражаю-
щий что-нибудь, имеющий какое-нибудь значе-
ние» [8, c. 232]. 

Соответственно «не значимая криминалистиче-
ская информация» ничего не выражает, и ника-
кого значения не имеет. В момент получения 
определенной криминалистической информации, 
следователь вряд ли сможет оценить ее значе-
ние для решения задач раскрытия и расследо-
вания преступления, особенно на начальном 
этапе. Только в процессе ее исследования и со-
поставления с другими сведениями может быть 
установлена ценность, или, другими словами, 
значимость собранной информации для целей 
доказывания в период, когда следователь про-
изводит оценку всех полученных данных с уче-
том их дальнейшей роли в процессе расследо-
вания [9, c. 4]. 

Проанализировав мнение ученных, мы пришли к 
выводу, что под понятие «криминалистически 
значимая информация» можно «подвести» до-
вольно обширный круг сведений. С одной сторо-
ны, это сведения о личности преступника, других 
участников события преступления, орудиях пре-
ступления, способе совершения преступления и 
т.д. С другой – это данные об условиях жизни 
лица, совершившего преступление, его круге 
общения; сведения о жизни лица, потерпевшего 
от действий преступника; природные и погодные 
условия в момент совершения преступления; 
сведения, содержащиеся в правовых справоч-
ных базах данных и т.д. Если первая группа све-
дений имеет прямое отношение к криминалисти-
ке, то этого нельзя сказать о второй группе. 

Сыграв свою положительную роль в становле-
нии основ концепции информации в криминали-
стической науке, термин «криминалистически 
значимая информация», по нашему мнению, 
требует замены на более точное определение – 
«криминалистическая информация». 
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Термин «криминалистическая информация» по-
лучил распространение относительно недавно – 
в 70-е годы ХХ века, когда в исследованиях, за-
трагивающих проблемы раскрытия и расследо-
вания преступлений, стали использоваться по-
ложения общей теории информации. Кримина-
листическую информацию, как информацию, 
которая характеризует событие преступления и 
отдельные его элементы, впервые обозначил 
Н.С. Полевой [10, c. 73]. 

Может возникнуть вопрос: насколько оправдан 
подобный переход? Для обоснования нашего 
утверждения рассмотрим термин «криминали-
стическая информация». Следовательно, перед 
тем как перейти к исследованию данного поня-
тия, считаем необходимым определиться с са-
мим термином. 

Во-первых, прилагательное «криминалистиче-
ский» подчеркивает связь с криминалистической 
наукой. 

Во-вторых, оно означает, что данное понятие 
исследуется в рамках предмета науки кримина-
листики. 

В-третьих, подчеркивает, что речь идет не обо 
всей информации, которая может использовать-
ся (а может и не использоваться) в процессе 
расследования, а только об информации, нахо-
дящейся в причинно-следственной связи с собы-
тием преступления. Необходимо отметить еще 
один момент, связанный с употреблением этого 
термина. Может возникнуть вопрос, почему 
именно криминалистическая информация, а не 
криминальная? 

Причина заключается в следующем. Криминали-
стическая и криминальная информация имеют 
один и тот же корень, в связи с чем, на первый 
взгляд, могут использоваться в равной степени. 
Однако термин «криминалистическая информа-
ция», по нашему мнению, представляется пред-
почтительным, поскольку определяет отношение 
к криминалистической науке. Кроме того, прила-
гательное «криминальный» служит обычно как 
синоним слова «преступный» и относится к со-
вершению преступления, а термин «криминали-
стическая» относится как к совершению престу-
пления, так и к деятельности по раскрытию и 
расследованию преступления. 

М.В. Салтевский криминалистическую информа-
цию определял как «данные о теоретических 
основах возникновения следов преступления, 
практических методах и средствах использова-
ния их для раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений» [11, c. 23]. 

В.И. Галаган под криминалистической информа-
цией понимал «... любого рода сведения, отно-
сящиеся к расследуемому событию, полученные 
процессуальным и не процессуальным путем в 
процессе расследования преступления следова-
телем или работником органа дознания в соот-
ветствии с рекомендациями, разработанными 
криминалистикой, которые могут быть доказа-
тельствами по делу или способствующие их по-
лучению...» [5, c. 9]. 

Более конкретным термин «криминалистическая 
информация», в отличие от термина «кримина-
листически значимая информация», признает и 
Р.А. Усманов. Он справедливо отмечает, что 
термин «криминалистический» указывает на 
связь с криминалистической наукой и, следова-
тельно, изучается в рамках предмета кримина-
листики. Кроме того, подчеркивается, что имеет-
ся в виду только та информация, которая нахо-
дится в причинно-следственной связи с преступ-
ным событием [12, c. 329]. 

При определении понятия «криминалистическая 
информация» следует понимать изменения, об-
разующие содержание отображения взаимодей-
ствующих объектов. Несомненно, в рамках науки 
криминалистики данное определение должно 
отражать криминалистический аспект понятия. В 
этом случае речь идет не просто о взаимодейст-
вующих объектах, а об объектах, участвующих в 
событии преступления. Другими словами, в про-
цессе отражения взаимодействуют объекты, 
находящиеся в причинно-следственной связи с 
событием преступления. 

Исходя из выше изложенного, мы солидарны с 
позицией Р.А. Усманова, который определяет 
криминалистическую информацию, как «измене-
ния, образующие содержание отображения объ-
ектов, взаимодействующих в связи с событием 
преступления, воспринятые и осознанные субъ-
ектом расследования» [13, c. 94]. Будучи разно-
видностью информации, криминалистическая 
информация обладает теми же свойствами и той 
же природой. Отличительная особенность ее 
обусловлена особым характером возникновения. 

Полагаем, необходимо рассмотреть событие 
преступления в информационном аспекте. При 
этом криминалистическая информация находит 
свое выражение через такую категорию, как 
«след преступления». Любое событие протекает 
не в изолированном пространстве, а в условиях 
реальной действительности. Это в полной мере 
относится и к событию преступления. В процессе 
его совершения, преступник нарушает обычный 
порядок вещей: вносит изменения в окружаю-
щую обстановку. Взаимодействие между пре-
ступником, орудием преступления, местом про-
исшествия и потерпевшим приводит к образова-
нию следов. Закономерности образования сле-
дов основаны на проявлении такого свойства 
материи, как отражение. Поскольку это свойство 
присуще всей материи, постольку любые взаи-
модействующие системы и объекты взаимно 
отражаются. Преступление как система, необхо-
димыми элементами которой выступают пре-
ступник, орудие преступления, объект преступ-
ления и действия преступника, воздействует на 
окружающую обстановку и посредством следов 
отражается в ней. Следы выступают источником 
криминалистической информации. Они несут в 
себе сведения о внешних признаках отображае-
мого объекта, его внутренних свойствах и струк-
туре, механизме следообразования, функцио-
нально-динамических комплексах лица, способе 
действия преступника и других обстоятельствах 
события преступления. В следах эта информа-
ция проявляется в виде отображения признаков 
[14, c. 53]. 
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Р.С. Белкин отмечает: «Информационным сиг-
налом являются именно признаки... При взаимо-
действии объектов происходит перенос инфор-
мации с признаков одного объекта на отображе-
ние этих признаков на другом объекте» [2, c. 75]. 

При проведении различных следственных дей-
ствий, судебных экспертиз субъект (следова-
тель, дознаватель, эксперт) изучает не столько 
сами следы, сколько информацию, которая в них 
содержится. Следовательно, криминалистиче-
ская информация выделяется субъектом позна-
ния в различных отображениях объекта и харак-
теризует последний. 

Приведенные нами рассуждения позволяют за-
ключить, что термин «криминалистически значи-
мая информация», в отличие от термина «кри-

миналистическая информация», является не 
только фразеологически перегруженным, но и 
пагубным с позиций доказывания, поскольку на-
целивает следователя на сбор только «значи-
мой» информации. В результате такое «фильт-
рование» информации, особенно на начальных 
этапах расследования, может нанести сущест-
венный вред процессу доказывания по делу. 

Предпринятое исследование позволило нам 
прийти к выводу, что наиболее предпочтитель-
ным термином, характеризующим информацию, 
возникшую в результате совершения преступле-
ния и используемую в процессе раскрытия и 
расследования преступлений для доказывания 
обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, явля-
ется термин «криминалистическая информа-
ция». 
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ентральной идеей виктимологической про-
филактики преступности на любом уровне 

является ее приоритетная направленность на 
изучение личности потерпевшего и его поведе-
ния. При этом общесоциальная виктимологиче-
ская профилактика, которая, с одной стороны, 
предусматривает решение проблем социально-
экономического, культурно-воспитательного, 
правового, организационного, политического, 
идеологического и другого характера, а с другой – 
направлена на устранение и нейтрализацию 
факторов, которые способствуют процессу вик-
тимизации, своей главной задачей не преду-
сматривает непосредственную борьбу с пре-
ступностью. Основной массив профилактических 
мероприятий в этом направлении осуществляет-
ся в рамках специальной и индивидуальной вик-
тимологической профилактики, которые орга-
нично дополняют общесоциальную, являющуюся 
для них базой, основой и фундаментом. Отличи-
тельной особенностью специальной и индивиду-
альной виктимологической профилактики явля-
ется то, что она имеет определенную локализа-
цию во времени и пространстве, конкретизации в 

применении в отношении отдельного лица или 
определенной группы лиц. Так, например,                       
А.И. Долгова по этому поводу справедливо от-
мечает, что с целью эффективного осуществле-
ния мер специальной виктимологической профи-
лактики необходимо выделять повышенно-
криминогенные и повышенно-виктимные соци-
альные группы, сферы деятельности и объекты 
[1]. Учитывая специфику нашего исследования, 
речь будет идти о недопущении реализации вик-
тимных свойств отдельных групп лиц, в частно-
сти, женщин, несовершеннолетних девушек, по-
жилых женщин, женщин-инвалидов. При этом 
первоочередное внимание заслуживают такие 
направления специальной виктимологической 
профилактики преступлений, совершенных в 
отношении женщин, как:  

– профилактика семейно-бытового насилия; со-
кращение количества разводов; улучшение бла-
гополучия в семьях;  

– недопущения детской безнадзорности и бес-
призорности;  

Ц 
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– улучшение качества профилактической работы 
в маргинальной среде; 

– предупреждение сексуальных посягательств; 
борьба с проституцией; 

– противодействие торговле женщинами; 

– оказание женщинам правовой и другой помощи 
и т.д. 

Предлагаем рассмотреть указанные направле-
ния более детально. Очевидно, что неустойчи-
вость и дезорганизация брака и семьи является 
одной из актуальных проблем для российского 
общества, поскольку наносит существенный 
вред всем его членам и создает серьезные пре-
пятствия на пути преодоления гендерного нера-
венства. Как отмечают по этому поводу ученые, 
и с этим трудно не согласиться, ненадлежащее 
восприятие проблем семейно-бытового насилия 
потерпевшими, игнорирование их компетентны-
ми органами не только способствует беспрепят-
ственному распространению этого позорного 
явления, но и усиливает его негативные послед-
ствия [2]. Среди последних особого внимания 
заслуживают: 

1. Наследование насильственных взаимоотно-
шений в семье подрастающим поколением как 
результат применения родителями насильствен-
ных методов воспитания. Как убедительно дока-
зывают исследования в области детской психо-
логии и психиатрии, психологические травмы 
детства негативно влияют на всю дальнейшую 
жизнь человека: на формирование его характе-
ра, физического и психического здоровья, адап-
тации в обществе. Следовательно, лица, под-
вергшиеся насилию в детском и подростковом 
возрасте, довольно часто сами становятся аг-
рессорами и совершают тяжкие преступления[3]. 
Таким образом, жестокость родителей порожда-
ет жестокость детей, образуя замкнутый круг.  

2. Негативное влияние на психическое здоровье 
жертв. Подавляющее большинство женщин, ко-
торые стали жертвами насилия в семье, как 
следствие имеют признаки тревожно-
фобических и посттравматических стрессовых 
расстройств, расстройств адаптации, а также 
другие нарушения психического здоровья. Почти 
треть женщин, которым были нанесены побои, 
страдают от долговременной депрессии; некото-
рые из них приобщаются к употреблению алко-
голя и наркотиков.  

3. Ухудшение демографической ситуации в 
стране. Медиками доказано, что довольно часто 
прямой причиной женского бесплодия, абортов, 
неспособности самостоятельно выносить и ро-
дить здорового ребенка, является семейно-
бытовое насилие. Так, по некоторым неофици-
альным данным, около 35 % беременных жен-
щин, которые попадают в больницы скорой ме-
дицинской помощи, находятся там в связи с по-
лучением телесных повреждений в семье.  

4. Увеличение количества случаев проявления 
суицидального поведения среди женщин-жертв. 

Как отмечается в научной литературе, те жен-
щины, которые страдают от физического или 
психического насилия в семье, пытаются покон-
чить жизнь самоубийством в пять раз чаще, чем 
женщины, которые не подвергаются какому-либо 
насилию[4]. При этом насилие в семье является 
одной из самых распространенных причин со-
вершения женщинами самоубийств не только в 
России, но и в разных странах мира (от США до 
стран Африки и Южной Америки).  

5. Причинение значительных материальных 
убытков, которые связаны с медицинским об-
служиванием, психологической помощью, сни-
жением производительности труда, вынужден-
ными больничными и отпусками и тому подоб-
ное. Действительно, безработица, тяжелое пси-
хологическое состояние, семейно-бытовое наси-
лие, дискриминация женщин обуславливают 
существенное снижение активности женского 
социума. Конечно, перечисленные обстоятель-
ства – это далеко не полный перечень угрожаю-
щих последствий семейно-бытового насилия. 
Однако, даже их анализ позволяет сделать вы-
вод о необходимости немедленной активизации 
всех сил государственных органов и обществен-
ных организаций в деле противодействия этому 
позорному явлению. Отметим, что в России про-
блемы насилия в семье на общегосударствен-
ном уровне длительное время практически не 
обсуждались. И лишь относительно недавно 
правозащитные общественные организации, в 
частности женские, стали инициаторами защиты 
жертв насилия и побудили государственные ор-
ганы власти к формированию необходимой за-
конодательной базы для расширения государст-
венной системы защиты потерпевших от семей-
ных агрессоров.  

В то же время, несмотря на все позитивные ша-
ги, проблема насилия в семье для нашего обще-
ства продолжает оставаться крайне актуальной. 
По нашему мнению, основными причинами такой 
ситуации являются:  

1) несовершенный механизм правовой и соци-
альной защиты пострадавших от семейного на-
силия;  

2) отсутствие специализированных учреждений, 
которые оказывали бы психологическую и иную 
помощь пострадавшим;  

3) низкий уровень специальной подготовки спе-
циалистов, которые работают в этой сфере; 

4) неэффективность системы раннего выявле-
ния и профилактики случаев насильственного 
поведения в семье;  

5) отсутствие эффективных целевых программ 
на государственном и региональном уровнях и 
тому подобное.  

Изложенное свидетельствует о необходимости 
активизации научных исследований в этой сфе-
ре и разработки новых подходов к решению про-
блем, связанных с семейно-бытовым насилием.  

При этом, по нашему мнению, наиболее эффек-
тивными могут быть такие меры, направленные 
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на совершенствование профилактики семейно-
бытового насилия, как: 

1. Содействие изменению общественного соз-
нания и устаревших стереотипов. Самым глав-
ным препятствием в практике борьбы с семейно-
бытовым насилием на сегодня является то, что 
подавляющее большинство женщин считает бы-
товые конфликты делом исключительно семей-
ным, несмотря даже на признание их междуна-
родным и российским законодательством серь-
езными нарушениями прав человека. Способст-
вует сокрытию фактов семейно-бытового наси-
лия недоверие женщин к правоохранительным 
органам, которые часто отказывают в регистра-
ции обращений, формально подходят к их рас-
смотрению или ограничиваются наложением 
административных взысканий в виде штрафа, 
что только усложняет и без того напряженные 
семейные отношения. Как свидетельствуют ре-
зультаты проведенного нами исследования, су-
ществующая на сегодня практика реагирования 
на семейно-бытовые конфликты положительно 
не влияет на их динамику. Наоборот, она лишь 
усиливает агрессию и провоцирует совершение 
новых, более жестоких насильственных посяга-
тельств. Изложенное убедительно подтверждает 
насущную необходимость в формировании в 
обществе четкого стереотипа нетерпимости к 
семейному насилию, недопустимости сокрытия 
фактов его совершения.  

2. Повышение уровня правовой осведомленно-
сти женщин о последствиях семейно-бытового 
насилия и порядок привлечения лиц, его совер-
шающих, к ответственности. Как свидетельству-
ют результаты проведенного нами исследова-
ния, подавляющее большинство женщин не зна-
комо с соответствующими нормами уголовного, 
уголовно-процессуального и административного 
законодательства. Женщины, которые стали 
жертвами или свидетелями семейного насилия 
не знают о существовании неправительственных 
общественных организаций и государственных 
органов, которые оказывают помощь в кон-
фликтных ситуациях, не имеют их адресов и те-
лефонов. В связи с этим, специальная виктимо-
логическая профилактика семейно-бытового 
насилия должна предусматривать мероприятия, 
направленные на повышение правовых знаний 
населения; разработка и воплощение в жизнь 
учебных и информационных программ для се-
мей, имеющих соответствующие проблемы; вве-
дение бесплатных курсов по конфликтологии; 
оказание своевременной психологической, кон-
сультативной и материальной помощи семьям, 
оказавшимся в кризисных ситуациях и прочее. 
Значительную роль в поддержании положитель-
ного имиджа семьи должны сыграть СМИ, в ко-
торых должен освещаться положительный опыт 
супружеских взаимоотношений, а также направ-
ления деятельности различных организаций, 
которые принимают активное участие в развитии 
семьи и проводят широкомасштабную информа-
ционную кампанию по популяризации семейного 
образа жизни.  

3. Содействие доступности государственных 
услуг, которые могут и должны предоставляться 

жертвам насилия в семье. Это, и создание спе-
циализированных учреждений – кризисных цен-
тров для жертв насилия в семье и центров меди-
ко-социальной реабилитации. Деятельность этих 
учреждений должна быть направлена на оказа-
ние комплексной психологической, юридической, 
информационно-консультативной, социально-
медицинской и другой помощи, а также, в случае 
необходимости, предоставления временного 
убежища женщинам и детям, пострадавшим от 
насилия в семье или оказавшихся в кризисной 
ситуации.  

4. Укрепление взаимодействия между органами 
и учреждениями, на которые возложено выпол-
нение мероприятий, направленных на предупре-
ждение насилия в семье. По нашему мнению, 
профилактика семейно-бытового насилия будет 
эффективной лишь при условии создания четкой 
межотраслевой модели координации и взаимо-
действия граждан с государственными и обще-
ственными организациями. На сегодня, как из-
вестно, основное бремя в этой сфере возложена 
на ОВД. Эффективность работы этих подразде-
лений зависит, главным образом, от профессио-
нализма их сотрудников, а также от их матери-
ального и технического обеспечения. В связи с 
этим, основной акцент реформирования право-
охранительной системы должен быть смещен на 
формирование положительного имиджа сотруд-
ника полиции, и повышению уровня доверия на-
селения. По нашему мнению, решение этой за-
дачи возможно благодаря: активному сотрудни-
честву сотрудников ОВД с населением и обще-
ственными организациями; предоставление кон-
сультативных услуг потерпевшим от семейного 
насилия; обеспечение бесперебойного функцио-
нирования «горячей телефонной линии» для 
жертв насилия в семье и прочее. Положительно-
го результата можно ожидать также от введения 
специальных учебных программ по вопросам 
профилактики насилия в семье для работников 
ОВД, прокуратуры и суда. 

5. Акцентировать внимание ОВД на работу с 
пострадавшими от насилия в семье. Результаты 
проведенного нами исследования свидетельст-
вуют, что на сегодня практика решения бытовых 
конфликтов правоохранительными органами 
сводится преимущественно к профилактическо-
му воздействию на лиц, совершающих такое 
насилие. В то же время, жертвы семейного на-
силия, как и жертвы других правонарушений или 
преступлений, правоохранительные органы рас-
сматривают исключительно как источник полу-
чения информации о преступниках (правонару-
шителях) и их противоправном поведении. Учи-
тывая вышеизложенное, считаем, что сотрудни-
ки ОВД должны вести профилактический учет не 
только лиц, которые совершили насилие в се-
мье, но и лиц, которые стали его жертвами. При 
этом под виктимолого-профилактической рабо-
той, по нашему мнению, необходимо понимать 
систему взаимосвязанных, организационно 
обеспеченных государственных, общественных и 
индивидуальных мероприятий, направленных на 
выявление потенциальных потерпевших от се-
мейно-бытового насилия, предупреждению их 
опрометчивого, легкомысленного, провоцирую-
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щего поведения путем устранения негативных 
виктимных склонностей, активизации защитных 
возможностей, выработку защитных механизмов, 
с целью снижения потенциальной виктимности, 
предотвращение повторной виктимизации и 
обеспечения эффективной защиты от семейно-
бытового насилия. Указанное понятие должно 
найти свое отражение в Законе «О профилакти-
ке семейно-бытового насилия в РФ», который до 
настоящего времени не принят, хотя еще в но-
ябре 2017 года уполномоченный по правам че-
ловека в РФ Татьяна Москалькова заявила о 
необходимости закона против домашнего наси-
лия. 

6. Совершенствование практики привлечения к 
ответственности лиц, допускающих насилие в 
семейно-бытовой сфере. В январе 2017 года 
семейные побои из 116-й статьи Уголовного ко-
декса перевели в административный. Случаи, 
когда муж поднимает руку на жену, родитель – 
на ребенка, внук – на пожилых бабушку или де-
душку, приравняли к уличной потасовке. Обид-
чика штрафуют на пять тысяч рублей, и он не в 
самом благостном расположении духа возвра-
щается домой. Жертва теперь сама себе следо-
ватель и адвокат. Должна провести расследова-
ние по делу о своем избиении и нанять защитни-
ка для суда. Потому что государство этого де-
лать не будет. Как свидетельствует практика, в 
отношении семейных агрессоров, прежде всего, 
применяется наказание в виде штрафа. По на-
шему мнению, такой подход является неоправ-
данным. Во-первых, штраф – это наказание не 
столько для нарушителя, сколько для членов его 
семьи, ведь деньги на его уплату изымаются из 
семейного бюджета. Во-вторых, уплата штрафа 
негативно сказывается, прежде всего, на жертве 
бытового насилия, которая довольно часто на-
ходится в материальной зависимости от лица, 
которое совершает такое насилие, поскольку 
нивелирует любое желание женщин обращаться 
за помощью в компетентные органы. Таким об-
разом, штрафные санкции не способствуют 
профилактике семейного насилия.  

7. Усиление уголовной ответственности за со-
вершение насильственных преступлений одним 
членом семьи в отношении другого члена семьи. 
По данным ВЦИОМ, из опрошенных 1800 рес-
пондентов каждая четвертая женщина сталкива-
ется с домашним насилием. Учитывая это, по 
нашему мнению, необходимо расширить госу-
дарственную систему защиты пострадавших от 
насилия в семье путем обоснования необходи-
мости усиления уголовной ответственности за 
насильственные преступления, совершаемые в 
семье. В связи с этим, предлагаем внести изме-
нения в УК России, дополнив ч. 1 ст. 63 (Обстоя-
тельства, отягчающие наказание) отдельным 
пунктом и изложить его в следующей редакции: 
«совершение насильственного преступления в 
отношении члена семьи». С целью надлежащего 
применения предлагаемой нормы необходимо 
дать ее толкование в соответствующем поста-
новлении Пленума Верховного суда РФ. При 
этом, несмотря на то, что понятие «член семьи» 
не определен в УК России, а пункт 4 ст. 5 УПК 

РФ раскрывает только понятие «близких родст-
венников» (к которым относятся родители, жена, 
дети, родные братья и сестры, дедушка, бабуш-
ка, внуки), Проект Закона РФ «О профилактике 
семейно-бытового насилия в РФ» четко опреде-
ляет, что «членами семьи считаются, круг отно-
шений между лицами, находящимися в брачно-
семейных отношениях, родственных отношени-
ях, отношениях свойства, либо имеющих общего 
ребенка (детей), лицами, проживающими совме-
стно либо ранее проживавшими совместно в 
пределах индивидуального жилого дома, квар-
тиры или иного жилого помещения и ведущими 
совместное хозяйство, а также между бывшими 
супругами, бывшими родственниками». Согласно 
ст. 1. Семейного кодекса России семья является 
первичной и основной ячейкой общества. Ее 
составляют лица, которые совместно прожива-
ют, связаны общим бытом, имеют взаимные 
права и обязанности. Семья создается на осно-
вании брака, кровного родства, усыновления, а 
также на других основаниях, не запрещенных 
законом и таких, что не противоречат мораль-
ным основам общества. 

Исходя из приведенных дефиниций, можно сде-
лать вывод, что к членам семьи относятся:  

а) супруги;  

б) родители (мать, отец) и ребенок (дети);  

в) братья и сестры;  

г) дедушка (бабушка) и внук (внучка);  

д) усыновители (усыновитель) и усыновленный 
(удочеренная);  

е) отчим (мачеха) и пасынок (падчерица).  

Членами семьи также выступают фактическое 
супружество, попечитель и опекаемый, фактиче-
ские воспитатели и воспитанники в случаях, ко-
гда эти лица совместно проживают, связаны об-
щим бытом, имеют взаимные права и обязанно-
сти морального и материального характера. К 
членам семьи могут приравниваться и другие 
сообщества, если они образованы на основани-
ях не запрещенных законом, и таких, которые не 
противоречат моральным основам.  

Усиление уголовной ответственности за совер-
шение насильственных преступлений одним 
членом семьи в отношении другого члена семьи, 
по нашему мнению, даст возможность сотрудни-
кам правоохранительных органов более активно 
и действенно реагировать на систематические 
проявления такого насилия, применяя соответ-
ствующие уголовно-правовые и административ-
но-правовые санкции. Кроме того, учет этих 
предложений на законодательном уровне усо-
вершенствует механизм изъятия насильника из 
семьи на более длительный срок для проведе-
ния с ним необходимой профилактической рабо-
ты. В конце концов, применения всех указанных 
выше мер поможет возродить национальные 
семейные ценности, сохранить репродуктивное 
здоровье, а также укрепить престиж здоровой и 
благополучной семьи, в которой нет места уни-
жению и насилию.  
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Аннотация. Успешная деятельность любой 
организации невозможна без всестороннего 
анализа трудовых показателей. Одним из важ-
нейших направлений этого анализа является 
комплекс мероприятий по оценке эффективно-
сти труда отдельных работников компании. Ав-
торы статьи подходят к решению этой задачи, 
вооруженные новым инструментом – системой 
ключевых показателей эффективности. Компа-
ния, стремящаяся быть успешной и эффектив-
ной, не может не заниматься вопросами моти-
вации персонала, так как без реализации про-
грамм по повышению эффективности труда 
очень сложно обеспечить рост конкурентоспо-
собности организации.  
 

Ключевые слова: Оценка эффективности 
труда, ключевые показатели эффективности, 
персонал банка. 
 

   

Annotation. Successful activity of any organiza-
tion is impossible without the comprehensive anal-
ysis of labor indicators. The most important analysis 
direction is the complex of actions for work effi-
ciency assessment of certain workers. In the article 
we approach this task, armed with the new tool –
the system of key performance indicators. 
The companies seeking to be successful and ef-
fective have to deal with personnel motivation 
issues as without implementation of programs for 
work efficiency increase it is very difficult to pro-
vide of organization competitiveness growth. 
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условиях рыночной экономики одним из 
определяющих факторов конкурентоспо-

собности и эффективности компаний стало на-
личие человеческих ресурсов, способных про-
фессионально решать поставленные перед ними 
задачи. В связи с этим успешная деятельность 
любой организации невозможна без всесторон-
него анализа трудовых показателей, позволяю-
щего более точно оценить технико-экономи-
ческий потенциал и определить резервы наибо-
лее рационального использования персонала, 

совершенствовать организацию, условия труда и 
его оплату, найти пути нормализации социально-
трудовых отношений в коллективе.  

Одним из важнейших направлений этого анализа 
является комплекс мероприятий по оценке эф-
фективности труда отдельных работников и все-
го персонала организации в целом, основная 
цель которых заключается в том, чтобы повы-
сить эффективность и результативность дея-
тельности компаний путем извлечения наиболь-

В 
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шей пользы и получения максимальной отдачи 
от деятельности персонала.  

В настоящее время актуальным вопросом для 
службы управления персоналом компаний явля-
ется построение такой системы оценки персона-
ла, которая позволяет определить степень эф-
фективности труда персонала. 

Главной проблемой, с которой сталкиваются 
современные российские предприятия и органи-
зации – это повышение экономической эффек-
тивности труда персонала. 

В самом общем смысле под эффективностью 
труда ученые понимают соотношение результа-
тов труда и затрат труда на получение этих ре-
зультатов. На сегодняшний день нет единого 
подхода к проблеме эффективности труда пер-
сонала, поэтому в своей работе мы подходим к 
решению этой задачи, применяя систему ключе-
вых показателей эффективности, которая станет 
финансовой мотивационной составляющей.  

В зависимости от потребностей компании будет 
динамически меняться система ключевых пока-
зателей эффективности. На практике существу-
ют различные подходы к оценке эффективности 

труда персонала. В частности, на Западе, да и в 
России, при оценке деятельности компаний и их 
работников часто пользуются известным мето-
дом «управления посредством целей» 
(Management By Objectives, MBO) в сочетании с 
практикой оценки работников ведущих организа-
ций США и Западной Европы. 

Основным документом при использовании систе-
мы оценки по ключевым показателям эффективно-
сти труда персонала является матрица KPI (рис. 1).  

Система оценки по ключевым показателям эф-
фективности в настоящее время находится в 
стадии разработки, поэтому базовые значения 
показателей для оценки персонала мы принима-
ем как равные 0.  

Индекс качества услуги - отношение количества 
услуг, фактические показатели качества которых 
соответствуют утвержденным плановым значе-
ниям показателей качества обслуживания. Для 
оценки соответствия качества сервисных услуг 
пассажирам предлагается в режиме телефонно-
го звонка оставить обратную связь о качестве 
предоставляемых услуг по заранее выбранной 
методике. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основной документ «Матрица KPI» 
 
Индекс удовлетворенности клиента определяет-
ся на основе опросов и интервью с клиентами. 
Клиентам предлагается в режиме телефонного 
звонка оставить обратную связь о степени удов-
летворенности предоставляемых услуг. На осно-
вании методики измерения индекса удовлетво-
ренности клиентов составлен примерный пере-
чень вопросов 

Доля клиентов, обслуженных в течение 10 ми-
нут. Так как в настоящее время система оценки 
по KPI в банке находится в стадии разработки, в 
работе указано прогнозное значение.  

По результатам оценки каждого показателя оп-
ределяем рейтинг сотрудника банка. Коэффици-
ент результативности – сумма произведений 
индекса KPI и весов показателей. Коэффициент 
результативности – эффективность деятельно-
сти, выраженная в процентах.  

На основе KPI строится система оплаты труда: 
оклад устанавливается за выполнение должно-
стных обязанностей (постоянная часть). Премия 
начисляется тем сотрудникам, у которых коэф-
фициент результативности равен или выше 100 %. 
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Благодаря внедрению этого механизма – систе-
мы ключевых показателей эффективности, будет 
построена более прозрачная и менее субъектив-
ная система мотивации персонала. Будет понят-
но, почему тот или иной сотрудник компании за 
работу получил повышенный бонус. Система 
ключевых показателей эффективности призвана 
стать инструментом, который позволит достичь 
поставленных целей и повысить эффективность 
работы персонала. Таким образом, это позволит 
сотрудникам получить значительно большую 

уверенность в том, что его заслуги будут оцене-
ны по достоинству, в том числе и с финансовой 
точки зрения.  

Мотивация труда является важнейшим факто-
ром результативности работы, влияющим на 
производственную деятельность.  

Важно понимать, что система ключевых показа-
телей – это про результаты; эта система призва-
на помогать добиваться их и улучшать. 
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роблема осуществления саморегулирова-
ния в отношении субъектов страхового де-

ла появилась с момента ее определения в Стра-
тегии развития страховой деятельности до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 22 июля 2013 г. № 1293-р. С 3 марта 
2014 г. все решения Совета директоров Банка 
России по урегулированию, организации контро-
ля и надзора в сфере финансовых рынков были 
переданы его отдельным структурным подраз-
делениям. Однако до вступления в законную 
силу решения о передаче полномочий в сфере 
финансовых рынков Банк России стал проявлять 
активность в отношении саморегулируемых ор-
ганизаций для усиления своего влияния как кон-
трольно-надзорного органа, поэтому 13 июля 
2015 г. был принят Федеральный закон № 223-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка» (в ред. от 28 декабря 2017 г. 
№ 292-ФЗ), следствием чего стало включение 
новых правовых положений в отдельные норма-
тивно-правовые акты, в т.ч. в Закон РФ от                       
27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (в 
ред. от 26 июля 2017 г. № 205-ФЗ), в котором 
имеется новое положение, касающееся опреде-

ления саморегулируемой организации на фи-
нансовом рынке. Так, под саморегулируемой 
организацией на финансовом рынке понимается 
некоммерческая организация, создающаяся в 
форме ассоциации (союза) в определенных за-
коном целях, основанная на членстве и объеди-
няющая юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – СРО). 

Саморегулирование страховой деятельности, в 
общем, представляет собой процесс координа-
ции и регламентации всего страхового рынка ее 
профессиональными участниками в соответст-
вии с законодательством РФ. В случае если на 
финансовом рынке присутствует СРО, то стра-
ховые организации, страховые брокеры, а также 
общества взаимного страхования обязаны всту-
пать в данную организацию в порядке и сроки, 
определяемые законом. В настоящее время 
деятельность СРО имеет противоречивый ста-
тус, т.к., с одной стороны, СРО является неком-
мерческой организацией (добровольным объе-
динением) и регулируется нормами гражданско-
го права, с другой стороны - это часть публично-
правового регулирования в отношении финансо-
вых организаций, которые, как справедливо от-
мечает Е.Ю. Грачева, с помощью финансов мо-

П 
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гут реализовать саморегулирование [1, с. 59–76], 
следовательно, СРО наделяется регулятивной 
функцией [2, с. 235–236], поэтому регламентиру-
ется нормами финансового права. 

Необходимо отметить, что в апреле 2016 г. Пра-
вительством РФ был принят и утвержден план 
мероприятий («дорожная карта»), который на-
правлен на совершенствование контроля и над-
зора, в т.ч. страховой деятельности, путем пере-
дачи части контрольно-надзорных полномочий 
СРО. Как справедливо отмечает Л.М. Сенькина 
(директор по аналитической работе Российского 
союза автостраховщиков), СРО всегда должна 
рассматриваться как часть государственного 
страхового контроля и надзора в Российской 
Федерации. Следовательно, данные СРО наде-
ляются полномочиями и компетенцией в сфере 
осуществления негосударственного финансово-
го контроля за субъектами страхового дела на-
ряду с государственным финансовым контролем, 
реализуемым Банком России, а также Минфи-
ном России. 

Действительно, саморегулирование как инстру-
мент правового воздействия позволяет устанав-
ливать определенные стандарты и правила ве-
дения деятельности внутри СРО. Благодаря са-
морегулированию оказывается влияние на нор-
мотворчество и политику СРО. Однако Банком 
России делается определенная оговорка, со-
гласно которой СРО могут осуществлять кон-
трольно-надзорные полномочия только в случае 
их передачи Банком России. Кроме того, процесс 
передачи полномочий, а также порядок и осно-
вания их прекращения устанавливаются Цен-
тральным банком РФ. В соответствии с упомяну-
тым Законом надзор за СРО осуществляется 
Банком России, к полномочиям которого можно 
отнести установление обязательных требований 
для приобретения статуса СРО, а также для 
разработки базовых и внутренних стандартов, 
проведение проверок в отношении СРО в случае 
выявления нарушений законодательства, полу-
чение от СРО определенной информации и до-
кументов, а также финансовой отчетности, при-
менение мер финансово-правовой ответствен-
ности и многие другие полномочия. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 
объединениями субъектов страхового дела уч-
реждена Общероссийская саморегулируемая 
организация страховщиков, которая создана на 
базе Всероссийского союза страховщиков. Все 
страховые компании обязаны были присоеди-
ниться к данной организации в течение 180 дней 
после ее учреждения, т.е. до июня 2017 г., одна-
ко, «упустив» такое членство, их деятельность 
на страховом рынке была прекращена путем 
отзыва лицензии Банком России, исключения из 
соответствующего реестра, а также ликвидации 
такой организации. При этом все страховые ор-
ганизации, являющиеся членами союза до пре-
образования, стали членами СРО «автоматиче-
ски», а новые участники объединения прошли 
процедуру включения в состав организации, как 
это было сделано с АО «Российская националь-
ная перестраховочная компания», а также                
ООО «Страховая компания «Кайрос». По со-
стоянию на 22 февраля 2018 г. СРО состоят 238 
страховых и перестраховочных организаций. 
Необходимо также дополнить, что в компетен-
цию Общероссийской саморегулируемой органи-
зации страховщиков входят разработка и приня-
тие базовых и внутренних стандартов, необхо-
димых для осуществления контроля в отноше-
нии всех страховых организаций, реализация 
функций по ведению реестра, рассмотрение об-
ращений граждан и другие полномочия. 

Как справедливо отмечает О.В. Болтинова, в 
настоящее время происходит расширение гра-
ниц финансового контроля [3, с. 40]. Такому 
расширению способствует включение саморегу-
лирования страховой деятельности, саморегу-
лирования аудиторской деятельности [1, с. 327–
339], а также иных категорий в данный публично-
правовой инструмент. 

Подводя итог, следует отметить, что страховой 
контроль и надзор, осуществляемый СРО, может 
стать результативным в силу заинтересованно-
сти в улучшении эффективности деятельности 
субъектов страхового дела путем оказания орга-
нам государственной власти и Банку России со-
действия в стандартизации предоставляемых 
услуг, а также в осуществлении страхового кон-
троля и надзора за субъектами страхового дела.  
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Аннотация. В представленной статье рас-
сматривается понятие инсорсинга и возмож-
ность ведения бухгалтерского учета и форми-
рования отчетности организаций одной группы 
компаний с помощью внедрения инсоринга 
бухгалтерской деятельности, как современной 
формы централизации бухгалтерского учета; 
особенности построения такой формы органи-
зации учетных работ в различных типах органи-
заций, а именно в организациях холдингового 
типа, обособленных подразделениях, выделен-
ных на отдельный баланс, дочерних и зависи-
мых организациях; раскрывается значение и 
порядок применения должностных инструкций в 
бухгалтерской деятельности; указываются ос-
новные преимущества и недостатки примене-
ния инсорсинга в бухгалтерском учете и риски, 
возникающие при его использовании. 
 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, аут-
сорсинг, инсорсинг, учетный аппарат, бухгал-
терская служба, холдинг, риски, отчетность.  
 

   

Annotation. The article deals with the concept 
of insourcing and the possibility of accounting and 
reporting organizations of one group of companies 
through the introduction of insoring accounting 
activities as a modern form of centralization 
of accounting; features of the construction of this 
form of organization of accounting work in differ-
ent types of organizations, namely in organizations 
of holding type, separate units allocated to a sep-
arate balance sheet, subsidiaries and dependent 
organizations; the value and the order of applica-
tion of job descriptions in accounting activity is 
revealed; the main advantages and shortcomings 
of application of insourcing in accounting and 
the risks arising at its use are specified. 
 

 
 
 
Keywords: accounting, outsourcing, insourcing, 
accounting apparatus, accounting service, hold-
ing, risks, reporting. 
 

                                                                       

 
нсорсинг – это создание собственных авто-
номных структурных единиц (компаний), 

оказывающих специализированные услуги, как 
подразделениям предприятия, так и внешним 
контрагентам. Целесообразность создания мо-
дели инсорсинга в компании в первую очередь 

должна быть обусловлена оптимизацией ресур-
сов, затрачиваемых на поддерживающие внутри 
сервисные службы. С другой стороны, его целе-
сообразность связана с необходимостью и воз-
можностью таким образом повысить качество 
искомого внутреннего сервиса. 

И 
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Основной целью инсорсинга бухгалтерии явля-
ется централизация ведения бухгалтерского и 
налогового учета и составления отчетности. В 
отечественной практике ведения бухгалтерского 
учета принято различать две формы организа-
ции учетной службы: – децентрализованную и 
централизованную.  

При децентрализации учета учетный аппарат 
рассредоточен по отдельным производственным 
подразделениям организации, где осуществля-
ется синтетический и аналитический учет, со-
ставляются балансы и отчетность подразделе-
ний. Главная бухгалтерия в этом случае состав-
ляет сводный баланс и отчеты по организации, а 
также осуществляет контроль за постановкой 
учета на отдельных участках организации. При 
такой форме организации основные функции 
учета и внутреннего аудита выполняют бухгал-
терии структурных подразделений организации. 

При централизации учета учетный аппарат орга-
низации сосредоточен в главной бухгалтерии, и 
в ней осуществляется весь синтетический и ана-
литический учет на основании первичных и 
сводных документов, поступающих из отдельных 
подразделений организации. В самих подразде-
лениях ведется лишь первичная регистрация 
хозяйственных операций. Практика показала, что 
централизация учета обеспечивает более дей-
ственное руководство и контроль со стороны 
главного бухгалтера, позволяет целесообразнее 
распределять труд между работниками учета, 
эффективно использовать компьютерную тех-
нику.  

Инсорсинг в области бухгалтерского учета пре-
следует цель повышения качества учета и от-
четности в крупных организациях и холдингах, 
благодаря чему обеспечивается точность и 
своевременность всех видов подготавливаемой 
финансовой и управленческой отчетности, а 
также соблюдение корпоративных стандартов 
учета и отчетности, требований бухгалтерского, 
налогового законодательства. 

Для начала внедрения модели инсорсинга необ-
ходимо выделить в организации те процессы, 
которые повторяются в разных подразделениях 
и которые можно централизовать. В сфере учет-
ной деятельности это: ведение бухгалтерского, 
налогового учета, составление бухгалтерской и 
налоговой отчетности; текущий контроль финан-
сово-хозяйственной деятельности; проведение 
инвентаризации активов и обязательств, финан-
совое консультирование и организация сделок 
по привлечению заемного финансирования, раз-
работка нормативных актов, регулирующих по-
рядок ведения бухгалтерского и налогового уче-
та [3]. 

При инсорсинге, также как и при других способах 
ведения бухгалтерского учета, должен быть 
сформирован необходимый пакет локальных 
документов, который обеспечит организацию 
эффективной и рациональной бухгалтерской 
службы, и решение задач, которые ставит перед 
ней действующее законодательство по бухгал-

терскому учету, а именно формирование доку-
ментированной систематизированной информа-
ции об объектах учета и составление на ее ос-
нове бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. 

Правильная организация работы учетного аппа-
рата во многом зависит от того, насколько точно 
определены правовое положение, администра-
тивная и функциональная подчиненность под-
разделения, что должно быть регламентировано 
Положением о бухгалтерии. Положение разра-
батывается главным бухгалтером (руководите-
лем учетной службы) совместно с коллективом 
бухгалтерии, согласуется со всеми главными 
специалистами (службами) и утверждается руко-
водителем организации.  

Учетная работа аппарата бухгалтерии во многом 
зависит от правильной расстановки и использо-
вания ее работников, четкого выполнения ими 
своих обязанностей. Обязанности работников 
бухгалтерии конкретизируются путем разработки 
должностных инструкций. Должностная инструк-
ция четко определяет и закрепляет конкретные 
обязанности, права и персональную ответствен-
ность каждого работника бухгалтерии. Должно-
стные инструкции дают возможность объективно 
оценивать результаты работы каждого исполни-
теля и всего коллектива бухгалтерии, матери-
ально и морально стимулировать работников, 
обоснованно применять меры дисциплинарного 
воздействия за невыполнение возложенных на 
них обязанностей. Особенности применения ин-
сорсинга в организациях различного типа пред-
ставлены в таблице  

В целом внедрение инсорсинга позволит решить 
ряд и других проблем характерных для учета в 
крупных организациях, например: 

– при инсорсинге отпадает необходимость со-
гласований между бухгалтериями разных под-
разделений (организаций), что исключает из-
лишний бюрократизм при оформлении расчетов 
между двумя офисами и сложности с формиро-
ванием консолидированной отчетности. Для со-
ставления консолидированной отчетности необ-
ходимо собрать и проверить большое количест-
во разрозненной информации от всех структур. В 
такой ситуации большое число ответственных 
лиц и различных локальных стандартов приво-
дит к лишним издержкам и потере времени.  

– при передаче бухгалтерских функций на ин-
сорсинг руководитель бизнес - подразделения 
может сосредоточиться на текущем руководстве, 
а не на контроле внутренней службы. 

– при инсорсинге риски существенно ниже по 
сравнению с аутсорсингом, особенно риск поте-
ри репутации, риск утраты конфиденциальности 
и риск снижения оперативности учета [2].  

В заключении следует отметить, что для инсор-
синга в бухгалтерской деятельности характерны 
не только преимущества, но и недостатки к кото-
рым относятся дороговизна модели, а также це-
лесообразность внедрения только для организа-
ций крупного бизнеса.  
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Таблица  

Особенности инсорсинга учета в различных организациях 
 

Тип Преимущества и особенности инсорсинга 
Организация-
Холдинг 

– вынесение стандартизированных учетных функций для достижения положи-
тельного экономического эффекта; 
– оптимизации учетной политики различных структурных подразделений входя-
щих в холдинговую компанию; 
– обеспечение комплексного подхода к составлению консолидированной отчетно-
сти группы; 
– услуги, оказываемые для дочерней организации как структурного подразделе-
ния холдинга, будут охватывать как текущий учет, формирование единой учетной 
политики для обособленных подразделений 

Дочерние  
организации 

– основным преимуществом в осуществлении инсорсинга учета зависимого обще-
ства будет являться получение информации о деятельности контролируемой ор-
ганизации; 
– услуги, оказываемые для дочерней организации как структурного подразделе-
ния холдинга, будут охватывать как текущий учет, формирование единой учетной 
политики для обособленных подразделений  

Обособленные  
подразделения 

– если подразделение выделено на отдельный баланс, то отпадает необходи-
мость найма дополнительного учетного персонала 
– обеспечивается различия в учете филиала и представительства: филиал гео-
графически отдален от головного офиса и создает конечный продукт для потре-
бителя, а представительство расположен вне головного офиса и создают и под-
держивают инфраструктуру для продаж, дистрибуцию. 
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Аннотация. Российские организации зачас-
тую сталкиваются с вопросом правильного 
формирования первоначальной стоимости 
приобретенных импортных основных средств. 
Данный вопрос относится к числу наиболее 
сложных проблем, связанных с внешнеэконо-
мической деятельностью, что и предопределило 
тему данной статьи. Для решения указанной 
проблемы разработаны и рекомендованы до-
полнительные счета учета затрат на формиро-
вания первоначальной стоимости импортного 
основного средства. Представлена корреспон-
денция счетов с применением разработанных 
счетов и субсчетов при импорте основного 
средства. Разработано определение импорт-
ных операций, с целью углубленного понятия 
всей сферы импорта. 
 

Ключевые слова: импорт, импортное основ-
ное средство, первоначальная стоимость, бух-
галтерский учет, внешнеторговая деятельность. 
 

   

Annotation. Russian organizations often face 
the question of the correct formation of the initial 
cost of imported fixed assets. This issue is one 
of the most difficult problems associated with for-
eign economic activity, which predetermined 
the topic of this article. To solve this problem, addi-
tional cost accounting accounts for the formation 
of the initial cost of the imported fixed asset have 
been developed and recommended. The corres-
pondence of accounts with the use of developed 
accounts and sub-accounts when importing fixed 
assets is presented. The definition of import opera-
tions is developed for the purpose of in-depth 
concept of the whole sphere of import. 
 
 

 
 
Keywords: import, import fixed asset, initial cost, 
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связи с трансформацией экономических 
отношений в нашей стране значительное 

развитие получила внешнеэкономическая дея-
тельность, одним из элементов которой являют-
ся импортные операции. 

Развитие внешнеторговых связей России, инте-
грация в мировую экономику и либерализация 
законодательства в области государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности 
позволили многим организациям участвовать в 
международном экономическом сотрудничестве.  

В 
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Импортные операции как объект бухгалтерского 
учета представляют собой хозяйственные опе-
рации, оформленные прямым или посредниче-
ским внешнеторговым договором под соответст-
вующим таможенным режимом, заключающиеся 
в ввозе на таможенную территорию РФ товаров 
(работ, услуг) с переходом на них права собст-
венности без обязательства об обратном выво-
зе, с целью дальнейшего потребления и исполь-
зования, а также во взаимодействии с таможен-
ными, налоговыми органами по документально-
му оформлению и выплате пошлин, сборов, на-
логов.  

Данные операции должны быть правильно 
оформлены и приняты к бухгалтерскому учету, 
поскольку внешнеэкономическая деятельность 
оказывает значительное влияние на экономиче-
ские и политические интересы государства.  

Проблема организации бухгалтерского учета, 
импортных операций затронута в научных рабо-
тах многих экономистов-исследователей. 

Малецкая И.П. затронула вопрос организации 
информационной базы анализа импортных опе-
раций, выявила систему показателей, характе-
ризующих импорт материально-производствен-
ных запасов (МПЗ) и его эффективность, уточ-
нила состав затрат, связанных с приобретением 
импортных МПЗ и факторов, влияющих на их 
изменение, разработала методику анализа фи-
нансовых результатов и показателей эффектив-
ности продаж импортных товаров в разрезе кон-
трактов, предложила методику анализа влияния 
факторов на показатели эффективности исполь-
зования в производстве материалов, приобре-
таемых по импортным контрактам [2]. 

Демина И.Д. в своих исследованиях предлагают 
методику организации внутреннего контроля за 
учетом импортных операций, но не освещают 
вопросы организации учета данных операций                   
[1, с. 50]. 

При организации импортных операций для каж-
дого отдельного вида товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг существуют свои специ-
фика и необходимость владения специальными 
навыками и компетентной информацией.  

Одним из основных видов импортных операция 
является покупка иностранного оборудования, 
т.е. импортного основного средства. Важные 
значение при учете импортных операций имеет 
правильное определение себестоимости им-
портного товара. 

В соответствии с п. 2 ПБУ 6/01 в первоначальная 
стоимость основных средств, приобретенных за 
плату включает в себя все фактические затраты 
на приобретение за исключением НДС и других 
возмещаемых налогов [3].  

К фактическим затратам на приобретение им-
портных основных средств следует отнести цену 
импортного договора, таможенные пошлины и 
сборы, доставку, консультационные услуги, ра-
боты по монтажу и т.д. 

Основным этапом организации технического 
процесса учета формирования первоначальной 
стоимости импортных основных средств, являет-
ся разработка рабочего плана счетов бухгалтер-
ского учета. Рабочий план счетов должен содер-
жать синтетические и аналитические счета, не-
обходимые для ведения бухгалтерского учёта 
импортных операций в соответствии с требова-
ниями своевременности и полноты учёта и от-
чётности. 

Для правильного формирования себестоимости 
импортного основного средства, в целях бухгал-
терского учета целесообразно в рабочем плане 
счетов организации выделить отдельные синте-
тические счета: 06 «Импортные внеоборотные 
активы» и 13 «Импортные оборотные активы». 

Счет 06 «Импортные внеоборотные активы» бу-
дет предназначен для обобщения информации о 
затратах организации связанных с импортом 
внеоборотных активов, которые впоследствии 
будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств или нематериальных активов. 
На данном счете рекомендуем открытие субсче-
та в соответствие с перечисленными внеоборот-
ными средствами: 

06-1 «Приобретение объектов основных 
средств» учитываются затраты по приобретению 
импортных оборудования, машин, инструмента, 
инвентаря и других объектов основных средств, 
не требующих монтажа; 

06-2 «Приобретение нематериальных активов» 
учитываются затраты по импорту нематериаль-
ных активов. 

В целях внешнего контроля за движением вво-
зимых импортных товаров рекомендуем на счете 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
открыть следующие субсчета: 1 «Оплата после 
совершения операции», 2 «Авансы выданные». 
Внутри данных субсчетов открыть аналитические 
счета первого порядка: 1 «Отечественные» – для 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, яв-
ляющимися резидентами РФ; 2 «Импортеры» -- 
для расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
не являющимися резидентами РФ. 

Для аналитического учета и отражения в стои-
мости импортного товара сумм транспортных 
расходов, таможенных пошлин и таможенных 
сборов на счете 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами» предлагаем открыть сле-
дующие субсчета: 76-10 «Расчеты по транспорт-
ным перевозкам», 76-11 «Расчеты с таможней по 
таможенной пошлине», 76-12 «Расчеты с тамож-
ней по таможенным сборам». 

На счете 76-10 «Расчеты по транспортным пере-
возкам» будут учитываться суммы задолженно-
сти, которые необходимо уплатить за доставку 
импортного товара транспортом. Начисленные 
суммы задолженности считаем возможным от-
ражать по кредиту счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» в корреспонден-
циями с субсчетами счетов формирования им-
портной стоимости. Суммы уплаченных денеж-
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ных средств рекомендуем отражать по дебету 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» со счетами учета денежных средств. 
На счете 76-11 «Расчеты с таможней по тамо-
женной пошлине» предлагаем учитывать суммы 
таможенных пошлин, которые необходимо упла-
тить при ввозе импортного товара. Начисленные 
суммы таможенной пошлины отражаются по 
кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами» в корреспонденциями с 
субсчетами счетов формирования импортной 
стоимости. Суммы уплаченных таможенных по-
шлин отражаются по дебету счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» со счетами 
учета денежных средств. 

На счете 76-12 «Расчеты с таможней по тамо-
женным сборам» рекомендуем учитываться 
суммы таможенных сборов, которые необходимо 
уплатить таможенным брокерам. Начисленные 
суммы таможенных сборов целесообразно отра-

жать по кредиту счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» в корреспонден-
циями с субсчетами счетов формирования им-
портной стоимости. Суммы уплаченных тамо-
женных сборов отражаются по дебету счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми» со счетами учета денежных средств. 

Формирование фактической стоимости импорт-
ного оборудования на счетах бухгалтерского 
учета представлено в таблице 1. 

Разработанные нами предложения по совер-
шенствованию аналитического и синтетического 
учета формирования первоначальной стоимости 
импортных основных средств позволят обеспе-
чить систематизацию отражения их на счетах 
бухгалтерского учета, надлежащий контроль за 
правильностью формирования стоимости им-
портных товаров в соответствии с которой дан-
ные товары будут отражены в бухгалтерской 
балансе организации.  

 

Таблица 1 

Бухгалтерские записи учета фактической стоимости импортного основного средства (проект) 
 

№ Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет 
 

Кредит 
1 Начислен НДС согласно грузовой таможенной декларации 19 68 
2 Перечислен НДС при ввозе сеялок 68 51 
3 Отражена контрактная стоимость сеялок 06-1-1 60-1-2-1 
4 НДС принят к вычету 68 19 
5 Списана стоимость таможенных сборов 06-1-1 76-12 
6 Оплачены таможенные сборы 76-12 51 
7 Списаны затраты на транспортировку 06-1-1 76-10 
8 Оплачены затраты на транспортировку 76-10 51 
9 Приняты к учету сеялки 01 06-1-1 
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Аннотация. В статье анализируется просвети-
тельская и социально-экономическая деятель-
ность Пензенского земства. Основное внима-
ние уделяется вопросам модернизации и под-
держки сельского хозяйства. Представлены 
статистические данные, приведены конкретные 
факты, свидетельствующие об активной пози-
ции местного самоуправления. Читателю пред-
ставлены материалы популярного печатного 
органа начала XX века – «Вестника Пензенско-
го земства». Социально-экономическая ситуа-
ция в Пензенской губернии оценивается в 
сравнении с общероссийской. 
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ыборные органы местного самоуправления – 
земства – были введены в Российской им-

перии земской реформой 1864 г. и упразднены 
после Октябрьской революции. К 1914 г. земства 
существовали в 43 губерниях Европейской Рос-
сии. За более чем полвека существования зем-
ского движения в России возникла развитая ин-
фраструктура, были построены дороги, связав-

шие отдаленные села. Почти в каждой деревне 
открылись школы, фельдшерские пункты или 
больницы. 1-я сессия губернского земского соб-
рания в Пензенской губернии открылась10 марта 
1865 г., первым председателем земской управы 
был избран А.Н. Бекетов (1824–1898), испол-
нявший свои обязанности более 30 лет. На свои 
средства земство содержало более ста меди-

В 
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цинских учреждений, около 600 начальных школ, 
123 библиотеки и несколько народных домов.  

Уездные земства возглавляли известные люди 
Пензенской губернии: художник Л.М. Жемчужни-
ков был председателем Чембарского земского 
собрания и управы; философ и журналист                 
Д.Н. Цертелев – председателем Спасского зем-
ского собрания. Деятельность органов местного 
самоуправления носила ярко выраженный об-
щественный характер и была направлена на 
решение хозяйственно-экономических и куль-
турных задач. Пензенское земство «практически 
полностью отвечало нуждам и запросам своего 
времени, несмотря на некоторые ошибки и недо-
четы в работе» [1]. 

В начале XX века Россия была типичной аграр-
ной страной. Согласно данным интернациональ-
ного агрономического института в Риме на 1909 г., 
по количеству производимой в среднем ежегод-
но пшеницы Европейская Россия занимала                     
2-е место, вслед за США (207, 3) [2]. Земства, 
созданные после крестьянской реформы 1861 г., 
принимали активное участие в решении вопро-
сов, связанных с сельским хозяйством: создава-
лись агрономические службы; распространяется 
агроспециализация, следствием которой стало 
возникновение с.-х. советов и бюро; оказывалась 
агропомощь хуторянам; коллегиально проекти-
ровались экспериментальные поля; активно 
внедрялись усовершенствования. «Пензенское 
губернское земство пыталось максимально при-
близить с.-х. достижения к структуре местной 
экономики, передать инициативу организации 
полей сельским обществам» [3]. Работа земств 
способствовала развитию хозяйственной само-
стоятельности уездов, стимулировала крестьян-
скую инициативу. Показательно, что председа-
тель Пензенской губернской земской управы в 
1898-1907 гг. А.А. Атрыганьев был вице-прези-
дентом Общества сельского хозяйства Юго-
Восточной России.  

«Вестник Пензенского земства» издавался Пен-
зенским губернским земством с мая 1910 по 
1916 гг.: сначала ежемесячно, затем еженедель-
но. Тираж одного номера в 1910-11 гг. составлял 
500 экз. (годовая подписка с пересылкой и дос-
тавкой – 2 руб.), в 1912–13 гг. – 2500, с 1914 г. – 
2800 (годовая подписка – 1 руб.). В разное время 
редакторами были Л.Н. Кугушев и В.Н. Мансы-
рев. Данный печатный орган был специализиро-
ванным изданием: здесь печатались статистиче-
ские данные, новости и рекомендации для зем-
ских деятелей. Многие публикации носили, тем 
не менее, описательный характер и сопровож-
дались философскими размышлениями, напри-
мер: «Заметки агронома» В. Вартаняна («… сви-
сток паровоза разбудит вековую умственную 
спячку глухих уголков Н.-Ломовского уезда, за-
ставит самостоятельно мыслить тех, кто жили и 
живут одними традициями, и тем самым внесет 
больше человечности в стоячее болото провин-
циальной жизни») [4]. 

Статьи, посвященные состоянию сельского хо-
зяйства, занимали значительную часть на стра-
ницах «Вестника» (с середины 1913 г. выпуски 
часто целиком освещали именно эти вопросы).  

Состояние агрономического дела в Пензенской 
губернии к 1 января 1913 г. представлялось сле-
дующим образом: из 50 губерний Европейской 
России Пензенская занимала 26-е место по чис-
лу лиц агрономического персонала (126), а сре-
ди 8 ближайших губерний – 5-е место; по затра-
там в рублях на содержание персонала – 13-е и 
1-е места. Итоговое положение Пензенской гу-
бернии в Европейской России оценивалось как 
среднее, а среди ближайших 8 губерний – одно 
из первых [5]. На оборудование и содержание                            
46 агрономических участков в 10 уездах земское 
собрание постановило выделить в 1914 г. 46359 
руб., на мероприятия по улучшению животно-
водства 15407 руб. Участковым агрономам с 
высшим образованием устанавливалось возна-
граждение в 2000 руб. в год, со средним –                        
1600 руб. в год. 

10 января 1914 г. состоялась передача земле-
устроительной организации в Пензенском уезде 
в распоряжение уездного земства, число земских 
агрономических участков было увеличено до 
шести, чтобы приблизить агрономическую по-
мощь к населению. Далее и в остальных уездах 
оказание такой помощи было целиком возложе-
но на обязанности уездного земства [6].  

В 1913 г. были организованы показательные по-
ля во многих селах, расширена деятельность 
прокатных станций с отменой прокатной платы, 
были выделены средства на приобретение плуга 
для заболоченных лугов и семян трав и кормо-
вой свеклы с поясняющими брошюрами                        
(500 руб.). На садоводческие мероприятия, в том 
числе, открытие школьных садов, было выделе-
но 200 руб. Активно велась просветительская 
работа (организовывались чтения, приобрета-
лись «волшебные фонари» с диапозитивами, 
издавались сельскохозяйственные календари). В 
1914 г. были обследованы местности с сыпучими 
песками. Земская управа ходатайствовала перед 
собранием об отводе места для постройки по-
стоянного выставочного павильона, об органи-
зации двух выставок: конской и сельскохозяйст-
венной [7]. Деятельность сельскохозяйственных 
выставок в различных уездах была регулярной.  

В хозяйство активно внедрялись передовые с.-х. 
машины. Сельскохозяйственный склад Пензен-
ского губернского земства предлагал сноповя-
залки, жнеи, сенокосилки, конные грабли и дис-
ковые бороны, молотильные машины, веялки, 
культиваторы, экстирпаторы, пропашники и 
окучники, рядовые и разбросные сеялки, одно-
лемешные и многолемешные плуги и др.; при-
надлежности садоводства и молочного хозяйст-
ва. При покупке дорогостоящих машин выдавал-
ся кредит сроком на 2–3 года.  

Земства активно пропагандировали научный 
подход к ведению сельского хозяйства и всяче-
ски распространяли агрономические знания сре-
ди населения. Агрономические чтения устраива-
лись даже для переселенцев в Сибирь во время 
следования поездов в особых вагонах-аудито-
риях. Так, 10 января 1914 г. состоялось открытие 
месячных сельскохозяйственных курсов, органи-
зуемых Пензенским губернским земством на со-
вместные средства уездного и губернского 
земств и Департамента Земледелия. После 



186 

окончания курсов проводились четырехдневные 
чтения по садоводству и огородничеству. Курсы 
были бесплатными, курсисты получали квартиру 
и содержание, закончившим обучение возмеща-
лись расходы по проезду по железной дороге в 
оба конца. На курсы прибыли 33 крестьянина из 
7 волостей Пензенского уезда. Программа вклю-
чала общую часть (сведения о климате, почвах и 
жизни растений), разделы общего земледелия 
(сведения об обработке почвы, удобрении ее 
навозом и минеральными удобрениями, семенах 
и посеве, сельскохозяйственных машинах и ору-
диях), частного земледелия (агротехника раз-
личных культур), ветеринарии и зоотехнии. Про-
водились практические занятия по сборке-
разборке и установке земледельческих орудий. 
Лекции читались пятью земскими агрономами, 
ветеринарным врачом и инструктором по садо-
водству и огородничеству. Проводились чтения-
беседы на организационно-экономические темы, 
в том числе, по вопросам кредитования [8].  

Департаментом Земледелия было ассигновано 
535 рублей на «устройство» в 1914 г. курсов по 
пчеловодству [9]. Практика пчеловодческих кур-
сов была популярной. В «Вестнике» неоднократ-
но печатались объявления об их начале. Курси-
стам было выдано от трех до семи рублей на 
содержание, в зависимости от местожительства. 
По итогам курсов проводились итоговые испыта-

ния, и курсистам, успешно их выдержавшим, 
бесплатно выдавались пчеловодные принад-
лежности, руководства по пчеловодству и по 
одному рамочному улью [10]. 

В губернии проводились съезды садоводов, со-
биравшие не одну сотню участников, где активно 
обсуждались сорта яблонь, их урожайность и 
доходность. Сообщение о съезде садоводов в 
третьем номере «Вестника Пензенского земст-
ва» за 1914 г. было сделано С.К. Бадигиным – 
отцом знаменитого К.С. Бадигина – исследова-
теля Арктики [11]. Еще одним активным земским 
деятелем был Н.Р. Евграфов – брат К.Р. Евгра-
фова. Плодовый питомник наследников Н.Р. Ев-
графова (в с. Кривозерье) был удостоен золотой 
медали на с.-х. выставке в г. Пензе в 1907 г. и 
активно производил посадочный материал раз-
личных сортов плодовых, ягодных и декоратив-
ных культур [12].  

Итак, мы видим огромное внимание в начале XX в. 
как государства, так и местных выборных орга-
нов – земств – к проблемам аграрного сектора. 
Несомненным достижением дореволюционной 
России стало активное внедрение передовых 
технологий в сельское хозяйство и повышение 
грамотности населения в вопросах ведения 
сельского хозяйства.  
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